
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №10» города Советска Калининградской области 

(МАОУ «Лицей №10» г.Советска) 

 

П  Р  И  К  А  З 

10 июня 2022 г.                         № 435 

г. Советск 

 

Об утверждении Основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 5-х классов  

по обновленному ФГОС ООО (периода 2022–2027  гг.)  

на 2022–2023 учебный год 

 

 

 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.12, 13, 43, 58, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 No 287 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 

по решению педагогического совета №03 от 25.03.2022 года п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Основную общеобразовательную программу основного общего 

образования 5-х классов (периода обучения 2022-2027 гг.) на 2022 – 2023 

учебный год (Приложение 1). 

2. Использовать в работе Основную общеобразовательную программу основного 

общего образования 5-х классов (2022-2027 гг.) в 2022-2023 учебном году при 

введении ФГОС ООО (приказ Минпросфещения РФ от 31.05.2021 № 287). 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

Директор  Т.Н. Разыграева 
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Приложение 1 

к приказу № 435  от 10.06.2022г. 

    

 ПРИНЯТО                                                           У Т В Е Р Ж Д А Ю 

на педагогическом совете                                   Директор МАОУ «Лицей №10» 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска                              г.Советска 

«25» марта 2022 года,                                      ________________Т.Н. Разыграева  

протокол № 03      «10» июня 2022 года 

 

 

 

Основная  

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

на период освоения: 
2022 – 2027 гг. 

  

Советск, 2022 год 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач:  

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

− реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

− 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 образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 
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пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В концепте основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

− системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

− обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

− принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

− принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных 

правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

− с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания — 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа уровня основного общего образования, 

согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это учебно-

методический документ, включающий учебный план, календарный план, учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющий 

объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС 

ООО.  
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Основная образовательная программа включает следующие документы: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы; 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся или в которых принимается участие в учебном году или периоде 

обучения); 

− характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Рабочие программы учебных предметов, модулей и курсов внеурочной 

деятельности выделены в отдельные документы, которые не входят в текст данного 

документа, размещены на сайте образовательной организации. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. В стандарте делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

− универсальными учебными познавательными действиями;  

− универсальными учебными коммуникативными действиями;  

− универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических 
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для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

− сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

− определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

− определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «История», «Проектная деятельность», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Истоки», «Финансовая 

грамотность» на базовом уровне;  

− определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 

− усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
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процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования и 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки являются: 

− для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

− для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

− для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

− Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Gроект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 
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текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных со-ответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
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Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям;  

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям;  

− оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность 

применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 
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администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование  

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, лист или дневник самооценки 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные  Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки 

и учета характера 

ошибок 

Приобретения  

навыка 

саморегуляции 

Познавательные  Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и  

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность 

в обучении 

Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 
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информационных 

источников 

решения учебно-

познавательных и 

практических 

задач. 

Коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстникамии 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою 

точку зрения, 

принять другую 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий.  Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основное содержание оценки метапредметных результатов 

строится вокруг умения учиться. 

Оценка метопредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (в ходе итоговых проверочных или комплексных работ по предметам; 

текущей, тематической или промежуточной оценки и т.д.). 

Все мы знаем, как важно развивать у учащихся не только предметные, но и 

общеучебные (интеллектуальные, организационные, коммуникативные) УУД. 

Предлагаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли развиваются 

эти навыки у наших учащихся. Ваши ответы помогут в совершенствовании нашей 

общей работы в этом направлении. 

Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводятся 

некоторые характеристики учебной работы детей, которые вы постоянно 

наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую характеристику и 

поставьте галочку напротив данного утверждения и фамилии учащегося. Спасибо! 

Фамилия, имя учащегося ___________________________________________ 

Интеллектуальные УУД 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии педагогов 
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1. Восприятие информации  

1.1. Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления             

3 
нуждается в дополнительных 

разъяснениях 
            

2 

нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 
не воспринимает устную 

инструкцию 
            

1.2. Письменную инструкцию 

(в учебнике, на доске, на карточке и 

т.п.) воспринимает: 

            

4 самостоятельно             

3 нуждается в разъяснениях             

2 

нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

            

1 
не воспринимает письменную 

инструкцию 
            

2. Интеллектуальная обработка информации  

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 
способен выделить 

самостоятельно 
            

2 

нуждается в дополнительных 

(наводящих, уточняющих) 

вопросах 

            

1 
испытывает значительные 

затруднения 
            

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 
способен выделить 

самостоятельно 
            

2 нуждается в помощи             

1 
испытывает значительные 

затруднения 
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2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 

3 
выше, чем у других учащихся 

класса 
            

2 
такой же, как у других 

учащихся класса 
            

1 значительно снижен             

3. Результативность интеллектуальной деятельности  

3.1. Результат получает: 

4 

успешно (рационально, 

эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем 

алгоритм 

            

3 
оригинальным творческим 

способом 
            

2 
нерациональным 

(«длинным») путем 
            

1 
путем подгонки под ответ 

(«методом тыка») 
            

3.2. Предъявление результата: 

4 

способен дать развернутый 

ответ и аргументировать свое 

решение 

            

3 

способен дать правильный 

ответ, но не может его 

обосновать 

            

2 
приходится «вытягивать» 

ответы 
            

1 

необходимость отвечать, как 

правило, вызывает серьезные 

затруднения 

            

4. Самооценка результата работы: 

3 

способен дать объективную 

оценку результату своей 

работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок 

            

2 

не всегда может дать 

объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, 

видит допущенные ошибки 
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1 

не может объективно оценить 

свою работу, так как не 

понимает, что допустил 

ошибки 

            

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 

способен усвоить программу 

по вашему предмету в 

нормативные сроки 

            

2 

для освоения программы 

требуется система 

дополнительных занятий 

            

1 

освоение программы по 

различным причинам 

затруднено 

            

Общий балл:              

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ОПРОСА 

(ключ) 

Каждой позиции, выбранной учителем для ученика, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы 

каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» к 

ученику, присвоенные ему учителями — участниками опроса по данной шкале 

(«Интеллектуальные ОУНы»), складываются и делятся на число, соответствующее 

количеству участников опроса. Так мы получаем среднеарифметический балл 

каждого ученика по шкале «Интеллектуальные ОУНы». Эти баллы — условны, они 

нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 

баллов). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа 

(9–15 баллов) 

Воспринимая учебную 

информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) 

форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной 

обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее 

результативность выраженно снижены. 

Результат работы чаще всего получает 

путем «подгонки под ответ», а 

Пошаговое 

предъявление учебной 

информации с пошаговым 

контролем ее усвоения. При 

интеллектуальной 

обработке информации 

необходима значительная 

обучающая, организующая 

и стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо 

развивать приемы 

логического мышления, 

формировать 
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необходимость предъявлять его вызывает 

серьезные затруднения, ответы, как 

правило, приходится «вытягивать». Не 

может объективно оценить свою работу, 

так как часто не видит своих ошибок или 

не понимает, что допустил их в связи с 

тем, что во внутреннем плане не 

сформировано представление об эталоне 

работы. Освоение школьной программы 

значительно затруднено. 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. Для успешного 

освоения большинства 

учебных предметов 

требуется система 

дополнительных занятий. 

Средняя 

группа 

(16–23 балла) 

Воспринимая учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным, 

«длинным» путем. Давая правильный 

ответ, не всегда может аргументировать 

его, обосновать свою точку зрения. Не 

всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

Нужно оказать 

учащемуся организующую 

и стимулирующую 

помощь. Необходимо 

развивать способность 

действовать 

рациональными способами, 

умение аргументировать 

свою позицию, 

обосновывать полученный 

результат. Следует 

совершенствовать умение 

объективно оценивать свою 

работу. 

Сильная 

группа 

(24–31 балл) 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить 

новое и главное при интеллектуальной 

обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности 

несколько выше, чем у других учащихся. 

Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в 

ряде случаев может действовать 

оригинальным, творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ и 

обосновать его, аргументировать свою 

позицию. В большинстве случаев может 

дать объективную оценку результату 

Желательно 

поощрять творческий 

подход к решению учебных 

задач, развивать 

познавательный мотив. 



24 

 

своей работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок. 

Организационные УУД 

Баллы 
Виды работы на 

уроке 

Фамилии педагогов 

  

 

 

 

 

 

          

1. Получив задание: 

3 
планирует работу до ее 

начала 
            

2 
планирует действия в ходе 

работы 
            

1 вообще не составляет плана             

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 
не нуждается в 

дополнительных пояснениях 
            

3 задает до начала работы             

2 в ходе работы             

1 
не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях 
            

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана             

3 

отступает от плана в деталях, 

сохраняя общую 

последовательность действий 

            

2 

начинает работать по плану, 

но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

            

1 работает хаотично, без плана             

4. Завершая задание: 

3 
обязательно добивается 

запланированного результата 
            

2 
не доводит работу до 

окончательного результата 
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1 
довольствуется ошибочным 

результатом 
            

5. Закончив работу: 

4 
проверяет ее результат, 

находит и исправляет ошибки 
            

3 

результат не проверяет, так 

как довольствуется любым 

результатом 

            

2 

результат не проверяет, так 

как всегда убежден в его 

правильности 

            

1 
результат проверяет, но 

ошибок «не видит» 
            

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается             

3 нуждается и принимает             

2 
нуждается, но не умеет 

пользоваться 
            

1 нуждается, но не обращается             

Общий балл:             

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным УУД. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 6 до 10 баллов), средняя группа (от 11 до 16 баллов), сильная группа (от 17 до 22 

балла). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 

(6–10 баллов) 

Затруднено осмысление 

учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, 

не имея плана; уточняющих вопросов 

не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе работы 

грубо нарушает его, не замечая этого. 

Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже 

проверяя результат, допущенных 

ошибок не видит. Не способен 

обратиться за необходимой помощью 

Необходимо обучать 

умению ставить цель 

собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово 

сверять свои действия с 

имеющимся планом. По 

завершении работы следует 

побуждать ребенка 

сравнивать полученный 

результат с эталоном, 

находить и исправлять 

допущенные ошибки и на 

этой основе давать 

самооценку. Желательно 
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и, даже если такая помощь оказана, не 

умеет ею воспользоваться. 

показывать ребенку, где 

можно получить помощь и 

как ею воспользоваться. 

Средняя 

группа 

(11–16 балла) 

В целом ряде случаев способен 

осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом 

планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе 

работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, 

не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана 

работы отступает от него в деталях, 

сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая работу, не всегда 

добивается запланированного 

результата. Результат работы не 

проверяет в связи с тем, что заранее 

убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае 

необходимости может обратиться за 

помощью, но не всегда способен ею 

воспользоваться. 

Нужно оказать 

учащемуся организующую 

и стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

навыки планирования 

собственной деятельности 

и способность действовать 

в соответствии с планом, 

умение выбирать 

оптимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более четкие 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. 

Сильная 

группа 

(17–22 балл) 

Способен осмыслить учебную 

задачу как цель своей деятельности. 

В большинстве случаев, приступая к 

работе, заранее планирует свои 

действия или успешно пользуется 

уже сформированными алгоритмами 

работы. В случае необходимости 

уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана 

или отступает от плана лишь в 

деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. 

Завершая задание, обязательно 

добивается запланированного 

результата. Закончив работу, 

проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае необходимости 

способен обратиться за необходимой 

помощью и воспользоваться ею. 

Следует развивать 

самостоятельность в 

учебной работе, поощрять 

найденные ребенком 

оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы. 
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Коммуникативные УУД 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии педагогов 

  

 

 

 

 

          

1. Изложение собственных мыслей: 

3 

может самостоятельно 

донести свою мысль до 

других 

            

2 

может донести свою мысль до 

других только с помощью 

наводящих вопросов  

            

1 

не может донести свою мысль 

до других даже с помощью 

наводящих вопросов 

            

2. Ведение дискуссии 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 
обычно отвечает, давая 

развернутый ответ 
            

3 
обычно отвечает, давая 

краткий (неполный) ответ  
            

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-

за волнения 

            

2 

как правило, при ответе 

испытывает затруднения из-

за ограниченности словаря 

            

1 

практически не может 

самостоятельно отвечать на 

вопросы 

            

2.2. Способность задавать вопросы:  

3 

обычно самостоятельно 

формулирует корректные 

вопросы 

            

2 

формулировки вопросов не 

всегда понятны собеседнику 

и требуют уточнений 
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1 

практически не может 

формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 

            

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 
обычно возражает своему 

оппоненту корректно 
            

2 
не всегда корректно 

возражает своему оппоненту 
            

1 

как правило, не соблюдает 

корректность, возражая 

оппоненту 

            

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументированно отстаивать собственную позицию: 

3 
обычно отстаивает свою 

позицию аргументированно 
            

2 
не всегда аргументированно 

отстаивает свою позицию  
            

1 

как правило, не может 

аргументированно отстоять 

свою позицию 

            

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 

обычно может гибко (разумно 

и осознанно) менять свою 

позицию в случае 

необходимости 

            

3 

не всегда может в случае 

необходимости гибко 

(разумно и осознанно) менять 

свою позицию 

            

2 

как правило, не может гибко 

(разумно и осознанно) менять 

свою позицию, даже если 

понимает необходимость 

этого шага 

            

1 

не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою 

позицию, потому что, как 

правило, не понимает 

необходимость этого шага 

            

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 
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3 
обычно может подчиниться 

решению группы  
            

2 
не всегда может подчиниться 

решению группы  
            

1 
как правило, не подчиняется 

решению группы  
            

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 

(способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации 

общения): 

3 

обычно удерживает 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

2 

не всегда удерживает 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

1 

как правило, игнорирует 

социальную дистанцию в 

ходе общения 

            

Общий балл:             

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным УУД. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(от 8 до 13 баллов), средняя группа (от 14 до 20 баллов), сильная группа (от 21 до 26 

балла). 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

Слабая 

группа  

(8–13 

баллов) 

Не способен самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к 

нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В 

ходе дискуссии, как правило, не корректен. 

Не может аргументированно отстаивать 

собственную позицию и гибко менять ее, 

так как не понимает необходимость этого 

шага. При взаимодействии в группе не 

подчиняется общему решению группы. Не 

способен строить общение с учетом статуса 

собеседника и особенностей ситуации 

общения. 

Необходимо 

развивать приемы участия в 

дискуссии, формировать 

способность обосновывать 

свою позицию в споре, 

видеть общую цель группы 

и действовать в 

соответствии с нею, 

удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 Средняя 

группа (14–

20 балла) 

Испытывает некоторые затруднения 

при изложении собственных мыслей, 

ответах на обращенные к нему вопросы в 

Необходимо работать 

над совершенствованием 

умения излагать свои 
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связи с волнением (ограниченным 

словарным запасом) и при попытках 

самостоятельно формулировать вопросы 

собеседнику. Не всегда способен отстоять 

свою позицию или разумно изменять ее, а 

также подчиниться решению группы для 

успеха общего дела. Возражая оппоненту, 

бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию. 

мысли, формулировать 

вопросы собеседнику и 

отвечать на поставленные 

вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать 

свою позицию или разумно 

менять ее. Следует работать 

над умением соблюдать 

социальную дистанцию в 

общении. 

Сильная 

группа (21–

26 балл) 

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать 

оппоненту. Умеет аргументировать свою 

позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. 

Всегда удерживает социальную дистанцию 

в ходе общения. 

Не нуждается в 

специальной работе по 

развитию 

коммуникативных навыков. 

 

Общие критерии оценки метапредметных результатов 

 

балл 

0-5 

1 2 3 4 5 

балл 

0-

120 

0-29 30-

49 

50-

79 

80-

99 

100-

120 
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Бланк оценки сформированности уровня ключевых компетентностей учащихся 

Решение проблем Количество  баллов: __________ 

П
р

о
б

л
ем

а 
 

1 Поним

ает 

пробле

му 

2 Объясняе

т выбор 

проблем

ы 

3 Описал 

ситуаци

ю и 

свои 

намерен

ия 

4 Обосновал 

идеальную 

ситуацию 

5 Назвал 

противор

ечие на 

основе 

анализа 

ситуации 

6 Назвал 

причины 

существов

ания 

проблемы 

7 Сформулир

овал 

проблему, 

проанализи

ровал ее 

причины  

8 Указал 

последствия 

существова

ния 

проблемы 

      

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 
и

 п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

1 Поним

ает 

цель 

2 Ставит 

задачи 

3 Задачи 

адекват

ны цели 

4 Формулируе

т цель 

5 Предлож

ил 

способ 

убедитьс

я в 

достижен

ии цели 

6 Обосновал 

достижим

ость цели 

и риски 

7 Предложил 

способы 

решения 

проблемы 

8 Предложил 

стратегию       

1 Рассказ

ал о 

работе 

над 

проект

ом 

2 Описал 

взаимосв

язь своих 

действий 

3 Определ

ил 

последо

вательн

ость 

действи

й 

4 Спланирова

л время 

5 Зафиксир

овал 

результат

ы 

текущего 

контроля 

6 Спланиро

вал 

текущий 

контроль 

7 Предложил 

шаги и 

указал 

некоторые 

ресурсы 

8 Обосновал 

ресурсы       

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Описал 

готовы

й 

продук

т 

 Описал 

ожидаем

ый 

продукт 

 Указал 

характе

ристики 

продукт

а 

 Рассказал, 

как будет 

использоват

ь продукт 

 Указал 

характер

истики 

продукта 

в 

соответст

вии с 

критерия

ми 

 Обосновал 

потребите

лей и 

области 

использов

ания 

продукта 

Дал 

рекомендац

ии по 

использова

нию 

продукта 

Спланирова

л 

продвижени

е или указал 

границы  

применения 

продукта 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

1 Отнесс

я к 

получе

нному 

продук

ту 

2 Аргумен

тировал 

отношен

ие к 

продукту 

3 Сравнил 

продукт 

с 

ожидае

мым 

4 Вывод о 

соответстви

и продукта 

замыслу 

5 Оценил 

продукт 

в 

соответст

вии с 

критерия

ми 

6 Предложи

л 

критерии 

для 

оценки 

продукта 

7 Предложил 

систему 

критериев 

8 Обосновал 

способ 

оценки 
      

1 Высказ

ал 

впечатл

ение от 

работы 

 

 

2 Назвал 

трудност

и в 

работе 

3 Назвал 

сильные 

стороны 

работы 

4 Назвал 

слабые 

стороны 

работы 

5 Указал 

причины 

успехов 

и неудач 

6 Предложи

л  способ 

избежания 

неудач 

7 Аргументи

ровал 

применени

е 

освоенных 

умений 

8 Проанализи

ровал 

результаты 

с позиций 

планов на 

будущее 

      

Работа с информацией  Количество 

баллов________________________________________________

______ 

П о и с к
 

и н ф о р м а ц и и
 

1 2 3 4 5 6   
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 Задает 

вопрос

ы по 

ходу 

работы 

 Задает 

вопросы 

при 

планиров

ании 

 Называе

т 

пробелы 

в 

информ

ации по 

вопросу 

 Формулируе

т запрос на 

информаци

ю 

 Назвал 

виды 

источни

ков, 

необход

имые 

для 

работы 

 Организо

вал 

информа

ционный 

поиск 

Выделил 

вопросы 

для 

сравнения 

информаци

и из 

нескольких 

источников 

Принял 

решение 

о 

завершен

ии сбора 

информа

ции 

1 Получи

л 

информ

ацию 

из 

источн

ика 

 

 

 

 

2 Зафиксир

овал 

полный 

объем 

информа

ции (1 

источник

) 

3 Зафикси

ровал 

полный 

объем 

информ

ации 

(нескол

ько  

источни

ков) 

4 Нашел 

источники 

по каталогу 

5 Зафикси

ровал 

информ

ацию из 

разных 

источни

ков в 

единой 

системе 

6 Охаракте

ризовал 

использо

ванные 

источник

и 

 Предложил 

способ 

систематиз

ации 

данных 

 Обоснов

ал 

использо

вание 

источни

ков 

определе

нного 

вида 

      

О б р а б о т к а и н ф о р м а ц и и
 1 2 3 4 5 6   
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 Изложи

л 

информ

ацию 

 Изложил 

новую 

информа

цию или 

задал 

вопросы 

на 

пониман

ие 

 Назвал 

несовпа

дения в 

сведени

ях 

 Интерпрети

ровал 

информаци

ю в 

контексте 

проекта 

 Указал 

выходя

щие из 

общего 

ряда 

или 

противо

речивые 

сведени

я 

 Объясни

л  

противор

ечия 

Реализовал 

способ 

проверки 

достоверно

сти или 

разрешения 

противореч

ия 

Предлож

ил 

способ 

проверки 

достовер

ности 

или 

разрешен

ия 

противор

ечия 

1 Воспро

извел 

аргуме

нты и 

вывод 

2 Привел 

пример, 

подтверж

дающий 

вывод 

3 Предло

жил 

свою 

идею 

4 Сделал 

вывод и 

привел 

аргумент 

5 Сделал 

вывод и 

привел 

аргумен

ты 

6 Выстрои

л 

аргумент

ы в 

собствен

ной 

логике 

 Сделал 

вывод на 

основе 

критическо

го анализа 

 Подтверд

ил вывод 

собствен

ной 

аргумент

ацией 

или 

данными 

      

Коммуникация Количество баллов_____________________________________ 

П и с . к о м . 1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Соблю

дает 

нормы, 

заданн

ые 

образц

ом 

(тема 

вкл. 1 

вопрос) 

 Использу

ет 

вспомога

тельную 

графику  

(тема 

вкл.1 

вопрос) 

 Соблюд

ает 

нормы, 

заданны

е 

образцо

м (тема 

вкл. 

несколь

ко 

вопр.) 

 Использует 

вспомогател

ьную 

графику 

(тема вкл. 

несколько 

вопр.) 

 Изложи

л тему 

со 

сложно

й 

структу

рой, 

использ

овал 

вспомог

ательны

е 

средств

а 

 Постави

л цель 

коммуни

кации и 

определ

ил жанр 

Предложи

л 

структуру 

текста 

Форма и 

носитель 

информации 

адекватны 

цели 

коммуникац

ии 

У
ст

н
ая

 к
о

м
. 

1 Речь 

соответ

ствует 

норме, 

обраща

ется к 

тексту 

2 Речь 

соответст

вует 

норме, 

обращает

ся к 

плану 

3 Подгото

вил 

план, 

соблюда

ет 

нормы 

речи и 

регламе

нт 

4 Использовал 

различные 

вербальные 

средства 

5 Использ

овал 

предло

женные 

неверба

льные 

средств

а или 

наглядн

ые 

материа

лы 

6 Самосто

ятельно 

использо

вал 

невербал

ьные 

средства 

или 

наглядн

ые 

материа

лы 

7 Реализова

л 

логически

е или 

риторичес

кие 

приемы 

8 Самостоятел

ьно 

использовал 

логические 

или 

риторически

е приемы 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 
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П

р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 к

о
м

. 

 Повтор

ил 

фрагме

нт 

выступ

ления 

 Привел 

дополнит

ельную 

информа

цию 

 Раскрыл 

причин

но-

следств

енные 

связи 

 Привел 

объяснения 

или доп. 

информаци

ю 

 Односл

ожный 

ответ 

 Разверну

тый 

ответ 

Апеллиро

вал к 

данным, 

авторитет

у или 

опыту 

Отнесся к 

вопросу, 

привел 

дополнитель

ные 

аргументы 

1 Следу

ют 

теме и 

процед

уре 

2 Самостоя

тельно 

следует 

теме и 

процедур

е 

3 Договар

иваются 

о 

правила

х и 

вопроса

х 

4 Самостоятел

ьно 

договарива

ются о 

правилах и 

вопросах 

5 Следил

и за 

процеду

рой, 

обобщи

ли 

результ

аты 

6 Зафикси

ровали 

результа

ты, 

предлож

или план 

действи

й 

7 Использо

вали 

приемы 

«выхода 

из 

тупика» 

или 

резюмиро

вали 

причины 

неудачи 

8 Нашли 

приемы 

«выхода из 

тупика» или 

причины 

неэффективн

ости группы 

      

1 Высказ

ываютс

я, 

относят

ся к 

высказ

ывания

м 

2 Высказы

вают 

мысли, 

подготов

ленные 

по 

заданию 

3 Разъясн

яют и 

аргумен

тируют 

высказы

вания 

4 Задают друг 

другу 

вопросы 

5 Высказ

ывали 

идеи в 

связи с 

идеями 

друг 

друга 

6 Сопоста

вляли, 

развивал

и, 

уточнял

и идеи 

друг 

друга 

7 Выявили 

суть 

разноглас

ий 

8 Дали 

сравнительн

ую оценку 

предложений 

      

Всего  баллов: ______________ 

Учащийся: Проект: 

__________________________________________________________________

Руководитель:  
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_______ 

 

 

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ УЧЕНИКУ: 

Решение проблем Работа с информацией Коммуникация 

Дата Содержание Дата Содержание Дата Содержание 

  

 

    

  

 

    

 

 

5-балльная шкала оценки метапредметных результатов 

Уровни  Бал

лы 

Показатели оценки 

0  Отсутствие решения поставленных задач или отказ от решения поставленных задач 



38 

 

1.Низкий 

(рецептивный) 

1 Затрудняется в постановке и определении целей, не может выявить проблему, Низкая степень 

проявления стремления преодолевать учебные затруднения; не проявляется даже ситуативный интерес. 

Дезориентирован в неопределенных учебных и житейских ситуациях. Пассивен в ситуациях решения 

новой учебной задачи. Отсутствие навыков владения основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений. Не владеет элементарными способами поиска и предъявления информации. Не нацелен на 

получение результата 

Низкий уровень самостоятельности в определении целей. Узнавание объекта на примитивном уровне. 

Не проявляет самостоятельности при формулировании задач, наблюдается низкий уровень мотивации и 

интереса к познавательной деятельности. Затрудняется при осуществлении контроля своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, не может корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Не 

может оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Владеет элементарными навыками поиска и предъявления информации 

2 Низкий уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя новых 

задач. Затрудняется в выборе правильного поведения в неопределенных учебных и житейских 

ситуациях. Степень участия в ситуациях решения новой учебной задачи низкая. Не владеет навыками 

самостоятельного планирования путей достижения целей, не осознаёт ответственности при выборе 

решения задач. 

Не умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Не может правильно оценивать выполнение учебной задачи. Низкий уровень владения основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений. Владеет элементарными способами поиска информации, 

но не умеет соотнести их с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета 

3.Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный 

3 Средний уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. Испытывает затруднения в ситуациях решения 
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новой учебной задачи, но с посторонней помощью умеет устранить недостатки, наблюдается низкая 

степень поиска новых способов действия. 

Навыки самостоятельного планирования не развиты, может выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач с посторонней помощью. Прослеживаются навыки 

соотнесения своих действий с планируемыми результатами, осуществляет контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определяет способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, но затрудняется корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Средний уровень навыков оценивания правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения. Может оценить свою деятельность, не всегда адекватно. Владеет навыками 

поиска информации; использует различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки передачи информации.  

Осознанное выполнение поставленных задач, в том числе и различной степени сложности, с 

несущественными ошибками; затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков; наблюдается средняя степень заинтересованности в достижении 

результата 

4.Достаточный 

(продуктивный) 

4 Продуктивный уровень самостоятельности в определении целей, постановке и формулировании для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности. Осознанное владение способами решения 

познавательных задач, в том числе и различной степени сложности, с несущественными ошибками; 

затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и 

навыков; заинтересованность в учении и достижении результата, настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения; целенаправленное проявление стремления к творчеству. 

Владение учебным материалом, в том числе и различной степени сложности, оперирование им в 

знакомой ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в действиях; самостоятельное 

применение специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; проявление стремлений 

к творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. Проявляет 

активность в ситуациях решения новой учебной задачи, новых способов действия, предлагает свои 

гипотезы, догадки 
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Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач с посторонней помощью. 

Умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. Владеет основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Достаточный уровень владения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

5.Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

5 Высокий уровень овладения метапредметными компетенциями. Высока степень самостоятельности в 

определении целей, постановке и формулировании для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Активное, 

целенаправленное, результативное поведение в неопределенных учебных и житейских ситуациях. 

Степень участия ребенка в ситуациях решения новой учебной задачи высока, в том числе при поиске 

новых способов действия, предлагает свои гипотезы, догадки. Умеет самостоятельно планировать пути  

достижения целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Уровень развития навыков соотнесения своих действий с 

планируемыми результатами достаточно высок, осуществляет контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определяет способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умеет адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умеет создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Использует различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. Высокий уровень владения логическими действиями сравнения, 
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анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Наблюдаются начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, проявляет 

стремление к творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и т.п. 

Показывает высокий уровень самостоятельности и эрудиции. 

Свободное трансформирование полученных знаний для решения проблем в нестандартных ситуациях; 

проявление целеустремлённости, ответственности, познавательной активности, творческого отношения 

к решению познавательных задач 



 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов 

Пояснительная записка 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Целями системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

являются: 

− создание единой системы оценивания и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
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выявление изменений, влияющих на образовательные достижения 

обучающихся; 

− получение объективной информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

− повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

− принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

лицея. 

Задачи: 

− формирование единых критериев оценивания образовательных 

достижений и подходов к его измерению; 

− повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной 

информации о состоянии образования в образовательной организации; 

− проведение системного и сравнительного анализа образовательных 

достижений обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесения 

необходимых корректив в образовательный процесс; 

− обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

− содействие повышению квалификации работников системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся 

выполняет следующие функции:  

• нормативную: функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС ООО;  

• ориентирующую: функция содействует осознанию младшим 

школьником результатов процесса деятельности и пониманию 

собственной роли в нём;  

• информирующую: функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях младшего школьника;  

• корректирующую: функция способствует внесению поправок в 

действия учащихся, корректировке его установок, взглядов;  

• воспитывающую: функция создаёт условия для воспитания 

личностных качеств, проявления чувств и т.д.; 

• социальную: функция влияет на самооценку, статус обучающегося в 

коллективе сверстников; 

• диагностическую: функция определяет уровень знаний, 

сформированность надпредменых умений; 

• стимулирующую: функция способствует созданию успеха, 

поддержанию интереса к деятельности и т.п.  
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Основными принципами системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся являются: 

− критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

− открытость, прозрачность процедур оценивания; 

− комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

− прогнозируемый характер получаемых данных, позволяющий 

планировать результативность; 

− приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 

− гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

− открытость и доступность информации о состоянии образовательных 

достижений обучающихся для всех участников образовательного 

процесса; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы: 

− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

− ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов, изучаемых на 

уровне и формирование универсальных учебных действий; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального, 

общего, среднего общего образования; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу) 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования (далее – система оценивания) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 
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основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования (далее – ООП) и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом при реализации требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов требованиям программы. 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные 

достижения учащихся уровня основного общего образования в учебной 

деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; оценку 

деятельности педагогов лицея, оценку результатов деятельности 

образовательной организации. 

Внутренняя оценка – система управления качеством образования на 

основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной общеобразовательной 

программы (по уровням общего образования), условий ее реализации и 

эффективности составляющих ее подпрограмм/компонентов. Выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки 

школьников на всех уровнях обучения; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и психологами; в промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; в решении педагогического совета лицея о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Накопительная оценка («портфолио достижений») – это коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника.   

Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей. 

Проводится в конце каждого года обучения и позволяет оценить 

форсированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной 

основе. 

Внешняя оценка качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления 

/ коллегиального управления образовательной организации в оценку 

деятельности системы образования образовательной организации, содержания 
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образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов общего образования (по соответствующим уровням). 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

 

Ключевые направления, особенности применения системы оценивания 

Ключевыми направлениями системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся по уровням общего образования за определенные 

образовательной организацией периоды обучения, являются: 

− содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

− условия реализации общеобразовательных программ; 

− достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 

график оценочных процедур (система мониторинга). 

Системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

применяется к результатам освоения учащимися и условиям реализации 

общеобразовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела основной общеобразовательной программы уровня, 

самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям, разработки условий реализации основной общеобразовательной 

программы уровня; 

• контрольную оценку по итогам реализации основной общеобразовательной 

программы уровня и выполнения учебного плана; 

• рубежный мониторинг. 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции 

основной общеобразовательной программы каждого из уровней основного 

общего образования. 

Контрольная оценка проводится по итогам освоения/реализации основной 

образовательной программы за установленные отчётные периоды и включает 

оценку: 
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• эффективности реализованной / освоенной основной общеобразовательной 

программы уровня образования; 

• выполнения плана; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм/ 

компонентов основных общеобразовательных программ уровня и анализ 

результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации основной общеобразовательной 

программы. 

Порядок оценивания достижений обучающихся 

Под «оцениванием» понимаются шкала, которая используется при 

выставлении отметок, а также механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу 

успешности образовательного процесса, равно как и осуществления 

самостоятельного определения таковой учащимся.  

Система оценивания неразрывно связана с системой самооценивания 

результативности обучения. 

Оценки являются основанием для перевода учащегося в следующий класс, для 

допуска к выпускным школьным экзаменам, для назначения ему 

дополнительной учебной работы, оставления на повторный курс обучения. 

Учитель-предметник оценивает деятельность обучающихся в учебном 

процессе. 

Учитель-предметник на первом уроке четверти, периода или курса 

информирует обучающихся об основных темах изучаемого курса, о датах, 

темах и формах оценивания, об уровне основных достижений обучающихся, 

подлежащих оцениванию. 

С системой оценивания, принципами и порядком оценивания классный 

руководитель знакомит обучающихся и родителей в начале учебного года, 

учителя-предметники знакомят обучающихся со спецификой оценивания 

результатов в преподаваемой предметной области. 

У обучающегося и его родителей (законных представителей) есть право 

получать сведения об оценках от учителей и классного руководителя, а также 

посредством электронного журнала. 

О результатах письменных контрольных работ обучающиеся информируются 

учителем в срок до 7 рабочих дней после выполнения контрольной работы. В 

исключительных случаях (сочинение) этот срок может быть продлён до 10 

рабочих дней. Результаты устных контрольных работ объявляются в день их 

проведения. 

Итоговые оценки за период, четверть, курс и год доводятся до сведения 

родителей через электронный журнал. 

Оценивание деятельности обучающихся может быть: 

− текущим оцениванием = оцениванию в течение учебного процесса. (Это 

оценка единичных результатов учёбы, целью которой является обратная 

связь, дающая учащемуся представление о его успеваемости; 
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поддержкой учебной мотивации; корректировкой учебных действий. 

При оценивании в течение учебного процесса учитываются своеобразие 

учебного предмета, возраст учащегося, его способности и развитие). 

− контрольным оцениванием = контроль знаний и умений, универсальных 

учебных действий (при котором контрольным способом оценивается 

степень достижения учащимся знаний и умений, обозначенных в 

планируемых результатах). Если учащийся присутствует на уроке во 

время выполнения контрольной работы, он обязан сдать свою работу 

учителю, даже если он не справился с ней. В этом случае знания и 

умения учащихся оцениваются оценкой «1». Если учащийся пользуется 

посторонней помощью (списывает) или при проверке контрольной 

работы выявляется, что он списал, то ему выставляется оценка «1»; 

− итоговым оцениванием = оценке за четверть, курс, год (итоговые оценки 

за год выставляются в конце учебного периода на основании 

полученных за год четвертных оценок или оценок за периоды. Если 

предмет изучается только в одном периоде, то итоговая оценка за период 

считается итоговой за год. Если предмет не включён в период, то 

оценивание проводится по четвертям. Если предмет изучается в двух и 

более периодах, то итоговой за год считается среднеарифметическая 

оценка. Например, 4,5 - итоговая «5». Итоговые оценки за год по 

предметам выставляются в электронный классный журнал и в личное 

дело обучающегося. В 9 классе годовые оценки выставляются до 

проведения выпускных экзаменов. Участнику предметной олимпиады 

учитель-предметник может выставить одну из текущих оценок. 

Порядок исправления оценок. 

Исправление невыполненной (-ых), пропущенной (-ых) или выполненной 

(-ых) на оценки «3», «2» или «1» контрольных работ проводится до следующей 

контрольной работы. 

Автоматически выставляемая оценка: основанием для получения 

автоматически выставляемой оценки за четверть без процедур промежуточной 

аттестации для обучающихся являются эталонные четвертные оценки. 

Наличие пропусков без уважительной причины по предмету не даёт права на 

выставление оценки автоматически. 

Причина, подтверждённая документально (медицинская справка, заявление от 

родителей, приказ директора), считается уважительной. 

Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс, об оставлении на 

повторный курс обучения решает педагогический совет на основании годовых 

оценок или итоговых оценок за курс. 

Не позднее 30 августа педсовет принимает решение о переводе в следующий 

класс или оставлении на повторный курс обучения. 

При переходе прибывшего из иностранного государства учащегося на 

государственную программу обучения, директор решает вопрос о том, в каком 

классе он продолжит учёбу. 

Решение об отчислении учащегося из лицея принимает педсовет. 
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Обучающийся, подлежащий обязательному обучению и достигший 17 - 

летнего возраста, отчисляется если он: 

− своим поведением представляет опасность для других учащихся лицея; 

− без причин отсутствует на учебных занятиях в соответствии с 

расписанием и учебным порядком и по этой причине у него по 

результатам двух подряд четвертей/периодов не выставлены итоговые 

оценки по всем предметам. 

Обучающийся 9 класса не может быть отчислен из лицея во время 

экзаменационного периода. 

 Достижения обучающегося, занимающегося по индивидуальному 

образовательному маршруту обучения, оцениваются в порядке, 

предусмотренном индивидуальной учебной программой. 

 

Система контроля планируемых результатов обучающихся 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующего уровня образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС, не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: 

оценки результатов работы на занятии, проверки контрольных и 

самостоятельных работ, оценки выполнения учебных заданий, как в классе, 

так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может 

осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, 

зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и 

письменной.  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, 

текущий, промежуточный, итоговый, административный. 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 
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начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ устанавливается по каждому предмету в соответствии программой 

учителя. 

Содержанием промежуточной аттестации являются предметные работы 

(по математике, русскому языку, профильному предмету), комплексные 

работы, включающие предметы, освоенные в ходе обучения (математика, 

русский язык), по решению руководителей методических кафедр (предмет 

естественнонаучной или гуманитарной областей), метапредметные работы, 

включающие материал по математике, русскому языку и предмету 

естественнонаучной или гуманитарной областей. 

Текущая аттестация предусматривается программами и тематическим 

планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая аттестация учащихся осуществляется по 5-балльной системе. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга. Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 

(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  

Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимооценка), а также родителями учащегося.  

Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

Итоговый контроль предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

учебных четвертей и учебного года: 

- Письменные формы: 

Основные 

характеристики 
Комментарий 

Тестирование 

Предметы Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЖ, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 
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Форма проведения Письменная форма (в том числе онлайн-

тестирование) 

Длительность 

проведения 

От 45 минут до 120 минут в зависимости от целей и 

объема содержания  

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при 

наличии развернутых ответов – их полнота и 

правильность  

КИМ Может включать части А, В, С: 

• Часть А: тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых требуется 

выбрать один правильный ответ из четырех.  

• Часть В: тестовые задания повышенной сложности, 

для решения которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. 

• Часть С: задания высокого уровня сложности, 

предполагают написание сдающим развернутого 

ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать 

приведенные данные; задания группы С выполняются 

по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания:  

• закрытые тесты с одним правильным ответом; 

• закрытые тесты на нахождения соответствия; 

• закрытые тесты на нахождение последовательности; 

• открытые тесты, в которых отсутствуют варианты 

ответов, учащийся должен дать ответ самостоятельно 

Оценивание по 

100-балльной 

системе и 12-

балльной системе 

Задания: 

• базового уровня части А оценивается в 1 балл;  

• повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла (2 балла – 

задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более). 

Шкала перевода: 

Баллы -% выполнения задания 

Контрольная работа 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, биология, история, 

география, химия, физика, ОБЖ, обществознание, 

ИЗО, черчение, экология, музыка, технология, 

физическая культура 

Длительность 

проведения 

До 45 минут 
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Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

заданий, требующих развернутого ответа, – их 

достоверность, полнота и аргументация 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам 

базового, повышенного уровней сложности: тестовые 

задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

на компьютере. 

Возможное 

оценивание 

контрольной 

работы  

 

Система оценки:  

• «5» – 100–91% правильно выполненных заданий; 

обучающийся приступил к решению заданий всех 

уровней сложности, грамотно изложил решение, 

привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми 

контролируемыми элементами содержания по данной 

теме (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за 

нерациональное решение, за небрежное выполнение 

записей. 

• «4» – 90–60% правильно выполненных заданий. При 

этом имеются задания выполненные неправильно или 

задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно, допущены две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены 

верно и 1 недочет в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

• «3» – 59–47% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено 2 ошибки 

или три недочета в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

• «2» – 47–19% правильно выполненных заданий. 

Правильно решены задания базового уровня или, при 

наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнено не менее 1 задания 

повышенного уровня сложности; допущено 3 ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме;  
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• «1» – менее 19% правильно выполненных заданий. 

Допущено фоновое незнание материала, показавшее, 

что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме. 

Стандартизованная комплексная работа на основе текста 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, математика. 

Русский язык, математика, биология. 

Русский язык, история (биология) и другие 

модуляции материала 

Время проведения До 60 минут 

Направленность Оцениваются образовательные результаты из группы 

«Ученик научится» 

Обязательные 

составляющие 

К обязательным составляющим стандартизованной 

комплексной контрольной работы на основе текста 

относятся: 

• инструкция для обучающегося; 

• кодификатор и спецификация оцениваемых 

образовательных результатов1; 

• текст научно-познавательного содержания; 

• задания к тексту; 

• бланк фиксации результатов; 

• шкала оценивания  

Оценка Фиксируется общий объем выполненных заданий в 

процентах. 

«5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«5» 100% высокий 

99-91% высокий 

 

 

«4» 

90-84% выше среднего 

83-77% выше среднего 

76-71% выше среднего 

 

 

«3» 

70-64% средний 

63-57% средний 

56-50% средний 

 

 

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

39-20% ниже среднего 

19-10% низкий 

«1» 9-1% низкий 
 

Словарный диктант 

 
1 Кодификатор, спецификация и шкала оценивания не демонстрируются учащимся, а используются как 

рабочий инструментарий педагога. 
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Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, родной язык, иностранный язык,   

Длительность 

проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки Словарные слова по пройденной теме. Слова, 

вошедшие в активный словарь при изучении 

иностранного языка (до 15-20 слов)  

Возможное 

оценивание 

словарного 

диктанта  

Отметка ставится в соответствии с правильностью 

выполнения задания по 5-балльной шкале: 

«5» % выполнения 

задания 

«5» 100% 

99-91% 

 

 

«4» 

90-84% 

83-77% 

76-71% 

 

 

«3» 

70-64% 

63-57% 

56-50% 

 

 

 

«2» 

49-40% 

39-20% 

19-10% 

«1» 9-1% 
 

Диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык , родной язык 

Длительность 

проведения 

До 60 минут 

Параметры оценки Основным методом проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся является 

контрольный диктант. Это констатирующий способ, 

который применяется на этапе контроля. Текст 

контрольного диктанта должен включать: а) 

орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, 

изучаемые в теме, усвоение которой проверяется в 

настоящее время (2-3 случая); б) основные и 

важнейшие орфограммы и пунктуационно 

смысловые отрезки из числа изученных ранее (1-3 

случая). Оптимальным считается следующее 

соотношение орфограмм и пунктуационных правил в 

тексте контрольного диктанта: 
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Класс Количество 

слов 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктуационно 

смысловых 

отрезков 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-130 24 10 

9 130-140 24 15 

С помощью контрольного диктанта проверяется: 

Время проведения 

диктанта 

Что проверяется 

1.Начало учебного года 

(по итогам повторения 

изученного в предыдущем 

классе) 

Степень угасания 

правописных навыков. 

Прочность овладения 

навыками правописания 

2.Конец изучения темы Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в данной теме. 

Усвоение орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в предыдущей 

теме (всех, если их не 

более трех, или основных). 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

правил пунктуации, 

изученных в 

предшествующих темах 3. Конец года (по итогам 

заключительного 

повторения) 

Усвоение основных 

орфограмм и 

правил пунктуации, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном 

классе. 

Усвоение основных и 

важнейших орфограмм и 

пунктуационных норм, 

которые изучались в 

течение 

 

Оценивание 

диктанта  

 

Диктант оценивается с учетом количества 

допущенных орфографических / пунктуационных 

ошибок: 



56 

 

«1» - выставляется за диктант, в котором допущено 10 

орфографических и 10 пунктуационных ошибок или 

большее количество ошибок. 

 «2» - выставляется за диктант, в котором допущены 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

 «3» - выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «7» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. 

«4» - выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 2-х пунктуационных 

ошибок. 

«5» - выставляется при наличии в ней одной негрубой 

орфографической ошибки. 

 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое 

количество ошибок в диктанте ставится та или иная 

оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер 

ошибок, для чего вводятся понятия «грубые-

негрубые» ошибки и «однотипные-неоднотипные» 

ошибки. 

 

Математический диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Математика  

Длительность 

проведения 

От 15 минут  

Виды заданий Количество верно выполненных заданий (учащиеся 

записывают только ответы): 

• математические выражения на один или несколько 

способов вычисления; 

• математические выражения с именованными 

числами; 

• задания, требующие написания общего способа 

действия (правило, формула); 

• задания, требующие определение истинности и 

ложности высказывания 

Оценка Оценивание во 2-11 классах: 
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 «1»   более 6 существенных ошибок                                            

 «2»   4-5 существенные ошибки 

 (или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«3»     3 существенные ошибки   

(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок) 

«4»     2 существенные ошибки  

(или соответствующее количество недочетов или 

негрубых ошибок), или 1 ошибка или 2 негрубых 

ошибки или 2 недочета 

 «5» все задания выполнены правильно, без 

исправлений                 

 

Устные формы 

Основные 

характеристики  

Комментарий 

Громкое чтение. Молчаливое чтение 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык  

Длительность 

проведения 

До 5 минут (громкое чтение).  

До 15 минут (молчаливое чтение) 

Параметры оценки Чтение текста вслух с соблюдением правил 

произношения и интонации. Чтение текста про себя с 

выполнением заданий. 

Оценка Основные критерии оценки чтения:  

• умение прочитать текст вслух;  

• правильное произношение читаемых слов;  

• темп чтения;  

• соблюдение ударения и смысловых пауз;  

• соблюдение правильной интонации;  

• понимание прочитанного;  

• умение ответить на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Аудирование 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (2-4 классы) 

До 20 минут (5-9 классы) 

До 30 минут (10-11 классы) 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются 

высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, 
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прагматические (объявления) и информационные 

аудиотексты 

Оценка Основные критерии оценки: умение понимать на слух 

основное содержание прослушанного текста; умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию 

Диалог 

Рекомендуемые 

предметы 

Иностранный язык 

Длительность 

проведения 

До 10 минут (5-9 классы) 

Учебная цель Решение поставленной коммуникативной задачи 

Оценка  «5» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

отсутствуют лексические и грамматические ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Речь понятна, 

отсутствуют фонематические ошибки, практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт и нет 

грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, отсутствуют фонематические ошибки, 

практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«9» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 1 лексический недочёт или 

1грамматическая ошибка, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, допускается одна 

фонематическая ошибка, практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексических недочёта и 1 
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грамматическая ошибка, нарушающих коммуникацию. 

Речь понятна, есть несколько фонематических ошибок, 

но практически все звуки в потоке речи произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«3» ставится ученику, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив языковые средства. В 

ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

наблюдается 2 лексический недочёт и 2 

грамматических ошибки, нарушающих 

коммуникацию. Речь понятна, есть несколько 

фонематических ошибок, но практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 реплик. 

«2» ставится ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью: не все аспекты, указанные в задании 

обсуждены в беседе. Некоторые реплики партнера 

вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, 

мешающие речевому общению. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Допускаются 3-4 лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Объем 

высказывания – менее 3-4 реплик. 

«1» выставляется ученику, если он не решил речевую 

задачу: аспекты, указанные в задании, не обсуждены в 

беседе. Все реплики партнера вызывают затруднения. 

Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. 

Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры не соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

В 5-9 классах количество реплик в диалоге увеличено 

согласно стандарта. 

Монолог, сообщение 

Рекомендуемые 

предметы 

Литература, русский язык 

Длительность 

проведения 

До 20 минут 

Критерии оценки Оценке подлежат: 

• соответствие содержания речи учебной и (или) 

коммуникативной задаче; 

• выразительность речи;  

• богатство речи; 
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• точность речи, отсутствие речевых ошибок 

Оценка Оценка по 5-балльной шкале: 

«5» – по каждому из критериев учащийся 

демонстрирует высокие показатели; 

«4» – содержание речи соответствует заданной теме; 

речь точная и выразительная, но есть отдельные 

речевые недочеты; 

«3» – наблюдаются отклонения от заданной темы и 

существенные речевые недочеты; 

«2» – содержание речи не соответствует заданной 

теме; 

«1» -  нет содержания 

 

Оценивание результатов 

Система оценивания включает аттестацию обучающихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения программ 

начального, основного и среднего общего образования, призвана обеспечить 

комплексный подход к оцениванию предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, отражающихся в том числе в 

Портфолио достижений (далее «Портфолио»). 

В штатном режиме используется система оценивания образовательных 

достижений обучающихся, которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

− наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений); 

− оценку процесса выполнения обучающимися различного рода 

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение 

проектов и мини-исследований и т.д.); 

− тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

− оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

− оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

− оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 

Содержание оценки 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
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принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений по предмету. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащегося ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволит поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: письменные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии учащегося. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: предметных, метапредметных и 

личностных. 

Содержание примерного пакета работ по оцениванию достижений 

обучающихся: 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  

Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные  

контрольные работы  

Руководители МК 

Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка карты; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

критериальной базы; 

построение плана 

работы 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение 

мониторинга; 

анализ и корректировка 

модели «портфолио 

достижений» 

 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 



62 

 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  

Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»).   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Порядок выставления текущих отметок 

Текущие отметки выставляет учитель, преподающий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

Учитель обязан обосновать выставленную отметку. 

Сроки выставления отметок: за устный ответ - в день ответа, за письменную 

работу - по окончании проверки в сроки, установленные рабочими 

программами, обычно в течение 7 дней после проведения контроля. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мероприятия, как-то: 

• контрольная работа; 

• коллоквиум; 

• индивидуальное домашнее задание; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

• устный ответ обучающегося с места или у доски; 

• выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

• письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради; 

• самостоятельную работу; 

• словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и задания; 

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

обучающимся дома; 

• домашнее сочинение; 

• внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, интеллектуальные 

соревнования и др.); 

• другие виды учебной деятельности (по усмотрению учителя). 



63 

 

Категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

• письменную работу, не выполненную в связи с отсутствием 

обучающегося на уроке 

В случае оценивания знаний обучающегося на «2» (неудовлетворительно) 

учитель обязан спросить его в течение последующих 2-3-х уроков. 

При выставлении отметок за самостоятельную работу необходимо учитывать 

характер работы. 

Если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, 

учитель не фиксирует запись о ее проведении в журнале и имеет право не 

выставлять отметки обучающимся всего класса. 

Если самостоятельная работа носит контролирующий характер и 

предусмотрена учебной программой, ее проведение фиксируется в журнале, 

оценки за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без 

исключения обучающимся. 

Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся и их родителей в начале учебного года. 

Учитель обязан своевременно довести до сведения обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

Учитель имеет право обязать учащегося выполнить работу, пропущенную по 

неуважительной причине либо оцененную на неудовлетворительную отметку. 

Учитель имеет право предоставить обучающимся возможность повторного 

прохождения контроля по той или иной теме во внеурочное время. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по пройденному материалу. 

 

Порядок выставления отметок за аттестационный период 

Отметки обучающихся за аттестационный период (четверть, полугодие год) 

выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе/группе, а в 

случае его отсутствия - заместитель директора лицея по учебно-

воспитательной работе или директор лицея. 

Четвертные, полугодовые (семестровые) и годовые отметки учитель обязан 

выставить в сроки, предусмотренные приказом по лицею, как правило, за три 

дня до окончания учебного периода. 

При выставлении четвертных, полугодовых и годовых отметок результат 

должен быть представлен в виде целого числа. 

Четвертные, полугодовые и годовые отметки должны быть объективны и 

обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, 

учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и качество 

знаний, продемонстрированное на письменных контрольных, практических, 

лабораторных и творческих работах. Отметка за аттестационный период не 
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должна быть выше большинства отметок за письменные работы (русский 

язык, литература, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, 

иностранный язык). 

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена при общем 

(минимальном) количестве отметок по предмету в течение каждого 

календарного месяца: 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 1 час в неделю); 

- 3 отметки (преподавание предмета ведется 2 часа в неделю); 

- 5 отметок (преподавание предмета ведется 3 часа в неделю и более). 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие 

необходимо наличие не менее 2/3 выполненных контрольных, 

самостоятельных, индивидуальных домашних и диагностических работ (в 

соответствии с рабочей программой). 

Обучающийся может быть не аттестован («н/а») за четверть, полугодие в 

случае отсутствия у него трех текущих отметок и пропуска более 70% 

учебного времени. 

Обучающемуся, пропустившему более 70% учебных занятий в течение 

четверти или полугодия, может быть выставлена отметка за данный 

аттестационный период только при наличии 2 текущих отметок и после 

успешной сдачи зачета, форма и дата которого устанавливаются 

администрацией лицея по личному заявлению родителей. 

Ответственность за освоение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Годовая отметка в 8-9 классах выставляется на основании четвертных отметок, 

полученных обучающимся за 4 четверти, с учетом динамики результатов 

учебной деятельности в течение учебного года, результатов участия во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 1 балл, годовая отметка 

ставится по усмотрению учителя с учетом динамики результатов учебной 

деятельности в течение учебного года, результатов участия во внеурочной 

деятельности по предмету. 

Если разность полугодовых отметок составляет 2 балла, годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок. 

Порядок выставления отметок промежуточного контроля регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся «Лицей № 10» 

г.Советска и порядке их перевода в следующий класс обучения по итогам 

учебного года. 

Порядок государственной итоговой аттестации и выставления 

экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трех групп результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Предметные результаты 

Освоенный обучающимися опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

общеобразовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

Метапредметные результаты 

Освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 

понятия. 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Пакет работ  Отдельные виды работ Ответственные  
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Оценивание предметных 

результатов  

Итоговые комплексные 

контрольные работы  

Руководители МК 

Оценивание 

метапредметных 

результатов  

Входной мониторинг: 

использование карты; 

проведение мониторинга 

Заместители 

директора, 

руководители МК 

Оценивание личностных 

результатов  

Входной мониторинг: 

разработка портфолио; 

разработка листа 

достижений 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

проведение мониторинга; 

функционирование 

модели «Портфолио 

достижений» 

Психолог, классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

Оценка – это словесная   характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы). 

Ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио, карты 

успеха, выполнения задания по «Алгоритму самооценки»)   

Учитель оценивает результат по следующим критериям: 

• по уровням;  

• по этапам достижения результатов; 

• интегрировано или дифференцировано; 

• в зависимости от поставленных целей и задач. 

Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, итоговый. 

Периодичность контроля. 
Результаты  Стартовый Текущий Промежуточный Итоговой 

Предметные     

Метапредметные  Сентябрь   

 

Май 

Личностные   

Сентябрь 

   

Май 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга.  Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, 

существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур 
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(наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, 

портфолио и т.д.).  

Значительная часть этих процедур (например, оценка 

сформированности компонентов учебной деятельности) должна выполняться 

самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности 

(самооценка и взаимоценка), а также родителями учащегося.  

 Результаты этого оценивания фиксируются и накапливаются наряду с 

фиксацией внеучебных достижений (накопительная оценка). 

 
формы и методы контроля достижений 

текущая аттестация 

 

(обязательная)  

Итоговая 

 (четверть, год) 

аттестация 

(обязательная)  

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 
-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 
-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 
-графическая работа 

- изложение 

- доклад 
-творческая работа  

-посещение уроков по 

программам наблюдения 
(психолог) 

- диагностич.работа 
-тест  

-контрольная работа 

-интегрированная работа 
(комплексная, межпредметная) 

-индивидуальный проект 

 

Письменный и устный 
опрос, тестовые задания, 

самостоятельные, 

практические и 
лабораторные работы,  

экскурсии 

-прохождение 
модульного курса 

(зачёт/незачёт, оценка) 

-участие в выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 
конференциях; 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио, карты успеха; 
-анализ психолого-педагогических исследований 

 

Границы применения системы оценивания 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  

2)Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3)Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов;  

4)Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5)Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижений. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценочная шкала: по 5-балльной системе 
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Оценка по 5-ти балльной шкале 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

             

          В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учеников: 

• первый уровень – низкий (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, 

характеризуется начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – средний (3 балла). Ученик воспроизводит основной 

учебный материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности; 

• третий уровень – достаточный (4 балла). Ученик знает существенные 

признаки понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить 

основные закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 

абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвертый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

Таблица 1. 

5-балльная шкала оценки учебных достижений учащихся 

Уровни Баллы Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1.Низкий 

(рецептивный) 

1 Узнавание объекта изучения, распознавание 

отдельных известных терминов и фактов; 

проявление стремления преодолевать 

учебные затруднения; проявление 

ситуативного интереса к учению и предмету 

2 Неполное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но устраняемых с 

помощью учителя ошибок; затруднение в 

применении специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений; стремление к 

преодолению затруднений; ситуативное 

проявление ответственности, 

самокритичности 
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3.Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный 

3 Осознанное воспроизведение программного 

учебного материала, в том числе и различной 

степени сложности, с несущественными 

ошибками; затруднения в применении 

отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков; 

заинтересованность в учении и достижении 

результата 

4.Достаточный 

 (продуктивный) 

4 Владение программным учебным материалом 

и оперирование им в знакомой и незнакомой 

ситуациях; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях, 

самостоятельно исправляемых учащимся; 

наличие определённого опыта творческой 

деятельности; проявление добросовестности, 

ответственности, самооценки, рефлексии и т. 

д. 

5.Высокий 

(продуктивный 

творческий) 

5 Свободное оперирование программным 

учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из 

других учебных курсов и дисциплин; умение 

осознанно и оперативно трансформировать 

полученные знания для решения проблем в 

нестандартных ситуациях; проявление 

целеустремлённости, ответственности, 

познавательной активности, творческого 

отношения к учению 

Количественные результаты в словесном выражении по 5 - балльной шкале: 

5 - отлично;  

4 - хорошо; 

3 -посредственно; 

2 - слабо; 

1 - очень слабо. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный 

и письменный опрос; персонифицированный.  

Инструментарий контроля: диктанты и изложения, сочинения на заданную 

или произвольную тему, дневники читателя, иллюстрации на заданную тему, 

рефераты, математические диктанты, мини-исследования, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, дневники наблюдений, мини-проекты, творческие работы, 

иллюстрации к музыкальным и художественным произведениям, продукты 

собственного творчества, листы самоконтроля. 

Работы, подлежащие обязательной оценке 

 во всех предметных областях 
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Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущие классные 

работы 

Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

непосредственно в учебное время для оценки 

уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточные 

работы 

Тип испытания (письменный или устный), 

который позволяет оценить уровень усвоения 

обучающимися концептуального усвоения курса, 

а также всего объема знаний, умений, навыков и 

способностей самостоятельного его 

использовать. 

Контрольные работы Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

в учебное время для оценивания любого 

параметра учебных достижений ученика. 

Контрольные 

домашние работы 

Домашние работы, которые подлежат 

оцениванию 

Предметные 

олимпиады, научно – 

практические 

конференции, 

творческие  конкурсы 

Внеурочный и бонусный компонент  

Предметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Система 

предметных 

знаний 

Овладение 

понятийным 

аппаратом 

учебных 

предметов  

Освоение 

опорной системы 

знаний по 

предметам и 

способность 

воспроизвести 

их в стандартных 

учебных 

ситуациях 

Способность 

использовать 

знания при 

решении учебно-

позновательных и 

учебно-

практических 

задач 

Система 

предметных 

действий 

Правильное 

выполнение 

действий в 

рамках заданного 

предметом 

диапазона задач 

Осознанное и 

произвольное 

выполнение 

предметных 

действий, 

перенос их на 

новые классы 

объектов 

Способность 

решать 

разнообразные по 

содержанию и 

сложности классы 

учебно-

познавательных и 

учебно-
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практических 

задач 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) - 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3» - 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

50- 

64% 

//или 69% 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4» - 

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

70-84% 

 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» - близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

85-89% 

. 
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Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» - отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

90-99% 

 

«5+» - превосходно 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

100% 

Формы представления образовательных результатов: 

Формы представления результатов: табель успеваемости по предметам, 

результаты психолого-педагогических исследований.  

Критерии системы оценивания: динамика предметных результатов, 

динамика формирования УУД, соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов к результатам ФГОС. 

Система оценивания ориентирована на повышение качества обученности, на 

стимулирование мотивации обучения.  

Итоговая оценка за уровень основной школы - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за год и 

итоговой комплексной межпредметной работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений»)  

Итоговые работы 

(межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  
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образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

1. Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам разработаны в соответствии со статьёй 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») пунктами 

10,11,13, Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего полного образования, 

разделом «Требования к результатам освоения   основной образовательной 

программы», пунктом «Система оценки достижения планируемых 

результатов», в целях регулирования контрольно-оценочной деятельности 

педагогических работников МАОУ «Лицей №10» г.Советска при проведении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

2.Система оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебным предметам базируются на планируемых результатах обучения в 

предметно-деятельностной форме, определенных образовательными 

стандартами и учебными программами, и направлена на осуществление 

единых подходов при организации проверки и оценки учебных достижений 

учащихся. 

3.Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется по 

пятибалльной системе ("1", "2", "3", "4", "5" баллов), основными функциями 

которой являются: 
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− образовательная, ориентирующая педагога на использование 

разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, 

содействующих продвижению учащихся к достижению более высоких 

уровней усвоения учебного материала; 

− стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений 

учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и 

развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах 

учебной деятельности; 

− диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-функциональное 

регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной 

деятельности; 

− контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения 

учебного материала в процессе контроля и аттестации учащихся; 

− социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к 

осуществлению проверки и оценке результатов учебной деятельности 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей 

в соответствии с социальным заказом общества и государства. 

При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся 

выставляется 0 (ноль) баллов. 

4.В данном нормативном акте используются следующие основные термины и 

их определения: 

уровень усвоения учебного материала - характеристика учебных достижений 

учащихся, соотнесенных с основными функциями образовательного процесса 

- распознавания, описания, объяснения и преобразования объектов изучения; 

контроль - процедура проверки и оценки учебных достижений учащихся, 

направленная на установление степени соответствия реально достигнутых 

результатов учебной деятельности каждым учащимся планируемым 

результатам обучения в предметно-деятельностной форме, определенных 

образовательными стандартами и учебными программами; 

отметка - результат процесса оценивания учебно-познавательной 

деятельности учащихся, его условно-формальное количественное выражение 

в баллах. 

5.Настоящая система оценки результатов учебной деятельности обучающихся 

по учебным предметам действует в МАОУ «Лицей №10» г.Советска и 

определяет: 

− уровни усвоения учебного материала; 

− основные виды и формы контроля учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

− общие требования к выставлению отметок за четверть, годовых и 

экзаменационных отметок; 

− порядок оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

каждому учебному предмету; 
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− классификацию грубых и негрубых ошибок, погрешностей, которые 

учитываются при осуществлении контрольно-оценочной деятельности 

по каждому учебному предмету. 

6.Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся при 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности выделяются следующие 

пять уровней усвоения учебного материала: 

В системе оценивания (5 баллов) различают 4 уровня учебных 

достижений учащихся: 

4 уровня освоения предметных областей: 

• Первый (1-2 балла). Ответ ученика фрагментарный, характеризуется 

начальными представлениями о предмете изучения; 

• второй уровень – (3 балла). Ученик воспроизводит основной учебный 

материал, способен выполнять задания по образцу, владеет 

элементарными умениями учебной деятельности, а также умеет найти 

закономерности, но затрудняется их объяснить, не может применить 

полученный опыт в стандартной ситуации; 

• третий уровень –(4 баллов). Ученик знает существенные признаки 

понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные 

закономерности, а также самостоятельно использует знания в 

стандартных ситуациях, владеет умственными операциями (анализом, 

абстрагированием, обобщением). Ответ правильный, логически 

обоснованный, но ученику недостает собственных суждений; 

• четвёртый уровень – высокий (5 баллов). Знания ученика глубокие, 

твердые, системные; ученик умеет использовать их для выполнения 

творческих заданий, его учебная деятельность отличается умением 

самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, явления и факты, 

проявлять и отстаивать личную позицию. 

7.Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности 

обучающихся уровням усвоения учебного материала выступают 

мыслительные, словесно-логические, знаковые и предметные действия и 

операции по распознаванию, описанию, объяснению и преобразованию 

объектов изучения. 

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, 

владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях 

характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, 

мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности 

обучающихся в выполнении учебных задач. 

8.Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

устанавливаются следующие виды контроля: поурочный и тематический. 

9.Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оцениваются процесс учебной 

деятельности учащихся, познавательные и общеучебные умения, 
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использование рациональных способов выполнения заданий с учетом 

проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели 

и других индивидуальных и личностных качеств. Педагог наряду с заданными 

требованиями учитывает и предыдущие достижения учащихся. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого 

обучающегося при поурочном контроле определяется педагогом в 

зависимости от специфики учебного предмета и изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

10.Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения обучающихся не по 

отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, 

соответствующей структуре учебной темы (тем). 

11.Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. 

Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного 

предмета, количества учебных часов, выделяемых на его изучение, этапа 

обучения и планируемых результатов обучения, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

12.Для осуществления контроля используются методы и средства, с помощью 

которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание 

позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах, собеседования, дидактические тесты, диктанты, изложения, 

сочинения, самостоятельные и контрольные работы, наблюдения, 

лабораторные и практические работы, лабораторные опыты, 

экспериментальные исследования, рефераты и другие методы и средства 

контроля. 

Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется педагогом. 
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13.Выставление отметки за четверть осуществляется с применением формулы: 

 
не превышает «5» баллов. 

14.Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по 

четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец учебного года. 

Контрольные измерители обрабатываются по таблице: 

Словесная оценка «5» % выполнения 

задания 

Уровни 

«исключительно» «5» 100% высокий 

«превосходно» 99-91% высокий 

«замечательно»  

 

«4» 

90-84% выше среднего 

«очень хорошо» 83-77% выше среднего 

«хорошо» 76-71% выше среднего 

«почти хорошо»  

 

«3» 

70-64% средний 

«посредственно» 63-57% средний 

«почти 

посредственно» 

56-50% средний 

«слабо»  

 

 

«2» 

49-40% пониженный 

средний 

«очень слабо» 39-20% ниже среднего 

«очень-очень слабо» 19-10% низкий 

«первый шаг» «1» 9-1% низкий 

 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5»  

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый) уровень  49 – 75 % «3» 

Формальный уровень  31 – 48 % «2» 

Недостаточный уровень  30-0% «1» 

Инструментарий оценки качества предметных результатов 

         = Sк     kк + Sд   kд + Sв    kв+В, где    

    Sк – среднее арифметическое зачетных классных работ 

   Sд - среднее арифметическое зачетных домашних работ 

   Sв - среднее арифметическое зачетных внеурочных видов работ 

    В – бонусные баллы 

   kк – коэффициент значимости классных работ (0,55) 

   kд - коэффициент значимости домашних работ (0,20) 

   Kв – коэффициент значимости внеурочных видов работ (0,25) 

   В – бонусные баллы за активность и прилежание, добавляемые учителем по 

окончании зачётного периода (не более 3), при условии, что итоговая сумма баллов 

не превышает 12 баллов 
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0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Бал

лы 

Показатели оценки 

0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1 Узнавание объекта изучения, 

различение определений, 

структурных элементов 

знаний, проявление волевых 

усилий и мотивации учения 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено незнание или 

непонимание учащимся большей или 

наибольшей части учебного 

материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

2 Неполное воспроизведение 

программного учебного 

материала на уровне памяти; 

наличие существенных, но 

устраняемых с помощью 

учителя ошибок; 

затруднение в применении 

специальных, общеучебных 

и интеллектуальных умений; 

стремление к преодолению 

затруднений; ситуативное 

проявление 

ответственности, 

самокритичности 

–не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

–обнаружено слабое понимание 

учащимся большей или наибольшей 

части учебного материала;  

–допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

3 Освоение учебного 

материала на 

репродуктивном уровне и 

неполное его 

воспроизведение; наличие 

исправимых ошибок при 

дополнительных 

(наводящих) вопросах; 

затруднения в применении 

отдельных специальных, 

общеучебных и 

интеллектуальных умений 

–неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 
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или отдельных навыков; 

проявление волевых усилий, 

интереса к учению, 

адекватной самооценки, 

самостоятельности, 

осмысленности действий и т. 

п.  

наводящих вопросов учителя;  

–учащийся не справился с 

применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического 

задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по 

данной теме с помощью учителя;  

–при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность основных 

универсальных учебных действий 

4 Осознанное 

воспроизведение 

программного учебного 

материала, в том числе и 

различной степени 

сложности, с 

несущественными 

ошибками; затруднения в 

применении отдельных 

специальных, общеучебных 

и интеллектуальных умений 

и навыков; 

заинтересованность в 

учении и достижении 

результата 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

наблюдаются «зачатки» общего 

понимания вопроса и с посторонней 

помощью продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

–имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

–учащийся не справился с 

применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического 

задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

–при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность основных 

универсальных учебных действий  
Владение программным 

учебным материалом в том 

числе и различной степени 

сложности, оперирование им 

в знакомой ситуации; 

наличие единичных 

несущественных ошибок в 

действиях; самостоятельное 

применение специальных, 

общеучебных и 

- если он удовлетворяет требованиям, 

но при этом имеет один из 

недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, незначительно исказившие 

содержание ответа; 

–допущены два-три недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  
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интеллектуальных умений и 

навыков; проявление 

стремлений к творческому 

переносу знаний, 

организованности, 

самокритичности, 

рефлексии и т.п. 

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 

 
Владение программным 

учебным материалом и 

оперирование им в знакомой 

и незнакомой ситуациях; 

наличие нескольких 

несущественных ошибок в 

действиях, самостоятельно 

исправляемых учащимся; 

наличие определённого 

опыта творческой 

деятельности; проявление 

добросовестности, 

ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. 

д. 

если он удовлетворяет в основном 

требованиям, но при этом имеет два из 

недостатков:  

–в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

–допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

–допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя 

5 Свободное оперирование 

программным учебным 

материалом различной 

степени сложности с 

использованием сведений из 

других учебных курсов и 

дисциплин; умение 

осознанно и оперативно 

трансформировать 

полученные знания для 

решения проблем в 

нестандартных ситуациях; 

проявление 

целеустремлённости, 

ответственности, 

познавательной активности, 

творческого отношения к 

учению 

–полно раскрыл содержание материала 

в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

–изложил материал грамотным языком 

в определенной логической 

последовательности, точно используя 

специальную терминологию и 

символику;  

–правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

–показал умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

–продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и 

навыков;  

–отвечал самостоятельно без 
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наводящих вопросов учителя;  

–не допускает неточностей при 

освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д. 

Система оценивания учебных результатов обучающихся 

на уровне общего и среднего образования 

Общие для всех предметных областей критерии оценивания 

Общие критерии оценивания конспекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

конспект не содержит выделения основных смысловых центров; не 

применены способы сжатия текста, отмечается недостижение 

поставленной цели; 

показывается неумение составить конспект по алгоритму или с 

помощью учителя; 

работа представляет собой несколько предложений, переписанных из 

текста без соблюдения структуры написания данного вида работы 

работа не отражает логику и смысловую связь, представляет собой 

отдельные разрозненные выдержки из текста; 

работа содержит более 10 орфографических ошибок 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данного 

вида работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание;  

отсутствие логики изложения; не просматриваются основные способы 

сжатия текста; автоматическое переписывание исходного текста без 

выделения основных смысловых центров; работа содержит большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, содержит 

фактологические ошибки 

3 Работа выполнена учащимися в полном объеме; работа показывает 

знание учеником основных способов переработки текста, 

необходимых для ее выполнения; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности, не 

влияющие на правильность конечного результата; учащиеся 

используют один из способов сжатия текста; наблюдается отсутствие 

1-2 информативных центров исходного текста; 

допускаются неточности и небрежность в оформлении работы; 

допущены 2 фактические ошибки, допущены орфографические 

ошибки (более 5), пунктуационные (более 7) 

4 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; в конспекте нашли отражение основные 

положения текста;  
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выделены информативные центры исходного текста; объём конспекта 

не превышает одну треть исходного текста; главные положения 

сформулированы чётко, без искажений; отдельные положения 

подтверждены цитатами или примерами из текста; 

материал проанализирован глубоко; применены основные способы 

сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение); работа 

оформляется аккуратно, но допущено несколько орфографических 

(пунктуационных) ошибок 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

объём конспекта не превышает одну треть исходного текста; 

работа оформлена аккуратно; 

содержит исходные данные источника, конспект которого составлен; 

в работе нашли отражение все основные положения текста; 

выделены информативные центры исходного текста; 

главные положения сформулированы чётко, без искажений; 

отдельные положения подтверждены цитатами или примерами из 

текста; 

учащийся обнаруживает глубокое понимание материала; 

применены 3 основных способа сжатия текста (исключение, 

обобщение, упрощение). 

Исключение: 

а) предложений или их фрагментов, содержащих второстепенные 

факты (подробности, детали, примеры, числовые данные, отступления 

и т.д.); 

б) предложений с описаниями и рассуждениями; 

в) повторов; 

г) одного или нескольких синонимов. 

Обобщение: 

а) обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) 

вопросов, фактов, примеров. (В этом случае нужно сначала найти в 

тексте эти однородные частные факты, вычленить в них общее, а затем 

подобрать языковую форму их обобщенной передачи, то есть 

переформулировать мысль своими словами. Например: В коробке 

лежали синие, красные, зеленые и жёлтые шары. = В коробке лежали 

разноцветные шары.) 

б) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений, повествующих об одном и том же предмете речи. 

Упрощение: 

а) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

б) замена сложноподчинённого предложения простым. 

в) перевод диалога или прямой речи в косвенную; 

г) замена фрагмента текста синонимичным выражением. 

д) формулирование мысли своими словами 
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не допущено ни одной орфографической ошибки, (возможно, 1-2 

пунктуационных) 

Общие критерии оценивания таблицы 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идея не зафиксирована или отсутствует. 

Работа не содержит информацию в виде таблицы. 

Умозаключения не оформлены. 

В работе допущено более 6 орфографических ошибок, 7 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

2 1. Содержание таблицы: 

Информация не носит фактического характера. 

Идеи носят фрагментарный характер. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Контуры умозаключений не очерчены. 

Таблица не имеет чётких очертаний.  

В работе допущено более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена 

3 1. Содержание таблицы: 

Информация – по большей части фактическая, изложена с нарушением 

логической последовательности. 

Идеи – описаны не полностью. 

Контуры умозаключений очерчены, но они не относятся к тематике 

публикации. 

Примеры отсутствуют. 

В работе имеется не более 5 орфографических ошибок, 6 

пунктуационных ошибок. 

2. Дизайн таблицы: 

Работа не завершена. В ней не использован ни один графический объект 

4 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 

Идеи описаны почти полностью. 

Работа включает в себя умозаключения, полученных на основе 

проведенного анализа 2-х различных источников информации  

Работа содержит информацию в виде таблицы 

Приведен 1 пример. 

В работе имеется не более 4 орфографических ошибок, 5 

пунктуационных ошибок. 
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2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена.  

В ней использовано одно графическое изображение 

5 1. Содержание таблицы: 

Используется фактическая информация. 

Идеи полностью описаны и раскрыты. 

Работа включает в себя умозаключения, полученные на основе 

проведенного анализа более 2-х различных источников информации. 

Работа содержит информацию в виде таблицы. 

Приведено от 3-х до 5-и примеров. 

Не содержит орфографических ошибок. (Допускаются 1-2 

пунктуационных ошибки) 

2. Дизайн таблицы: 

Работа выполнена творчески.  

В ней использованы два или более графических изображения.  

Общие критерии оценивания реферата 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования объёмом не менее 15-20 страниц. 

Структура реферата: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) (обозначить 

в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 

Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 

Указано место создания работы и год составления работы в нижней части 

листа). 

Указан вид работы (реферат). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

выдвижение гипотезы (если таковая имеется); 

аннотация работы с первоисточниками (если таковые имеются). 

Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем текстовый 

массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов)). 

Практический раздел (Описание средств, используемых для достижения цели, 

описание изготовления проектируемого изделия) 
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4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 

Новизна реферированного текста:  

актуальность проблемы и темы; 

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Текст реферата должен быть написан разборчиво, а при возможности 

напечатан. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, А 4 через одинарный 

интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков разрешается 

использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта — семейства 

Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — не менее 

15 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. Номера 

страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, за исключением 

общепринятых. 

Приложена рецензия преподавателя – (по требованию). 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 
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Требования к реферату 

Балл 

Соответствие содержания реферата заявленной тематике 0,5 

Соответствие общим требованиям написания реферата 0,5 

Соблюдение технических требований оформления реферата 0,4 

Чёткая композиция и структура, наличие содержания  0,4 

Логичность представления материала 0,4 

Представленный в полном объёме список использованной 

литературы  

0,4 

Корректно оформленный список использованной литературы  0,4 

Наличие ссылок на использованную литературу в тексте реферата 0,4 

Отсутствие ошибок в оформлении ссылок на использованную 

литературу 

0,4 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и 

иных ошибок 

0,4 

Самостоятельность изучения материала и анализа 0,4 

Отсутствие фактов плагиата 0,4 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

Не получив максимальный балл, ученик имеет право с разрешения учителя 

доработать реферат, исправить замечания и вновь сдать реферат на проверку. 

1 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть логические 

нарушения в представлении материала; не представлен список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; есть регулярные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ найденного материала, присутствуют частые случаи фактов 

плагиата, нет выводов. 

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в 

соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку заново 

не позднее срока окончания приёма рефератов 

2 В целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть 

нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки 
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на использованную литературу в тексте реферата; есть регулярные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует 

анализ найденного материала, присутствуют частые случаи фактов 

плагиата 

3 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но 

есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; наблюдается более 6 орфографических, пунктуационных, 

грамматических, лексических, стилистических и иных ошибок в 

авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата 

4 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении;  реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлены список использованной литературы, но допущены 3-4 

ошибки в оформлении;  корректно оформлены и в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; допущены незначительные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические  и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата 

5 Содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет 

чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

реферат представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата 
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Общие критерии оценивания доклада 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 
 

№ 

 

Критерии 

 

Оценка 

 

Количество баллов 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Структура 

количество слайдов соответствует 

содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется 

использовать не более 

10 слайдов); 

наличие титульного слайда и 

слайда с выводами 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Наглядность 

иллюстрации хорошего качества, с 

четким изображением, текст легко 

читается; 

используются средства 

наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и т. д.) 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Дизайн и настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется один и 

тот же шаблон оформления 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Содержание 

содержит полную, понятную 

информацию 

по теме работы; 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Требования 

к выступлению 

выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; 

выступающий точно укладывается 

в рамки регламента (7 минут) 

 

 

 

 

 

1 

 

5 Содержание: 

содержит полную, понятную информацию по теме работы. 

Оформление работы: 

Текст на одной стороне листа белой бумаги формата, 

А 4 через одинарный интервал. 

Кегль шрифта - 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков разрешается 

использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. Гарнитура шрифта — 

семейства Times. 



89 

 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — 

не менее 5 страниц.  

Нумерация по порядку арабскими цифрами, кроме титульного листа. 

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу страницы.  

В тексте отсутствуют сокращения названий, наименований, 

за исключением общепринятых. 

Содержит ссылки на источники (в текстовом массиве основной 

части). 

Не содержит орфографических и пунктуационных ошибок. 

Структура доклада: 

1) титульный лист (содержит полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом и указанием района (города) 

(обозначить в верхней части листа). 

Указаны тема, предмет (или предметные области). 

Указан вид работы (доклад). 

Указаны фамилия, имя, отчество в правом нижнем углу листа. 

Указан класс, руководитель работы. 

Указано место создания работы и год составления работы в нижней 

части листа). 

2) план работы (содержание) с указанием страниц каждого вопроса, 

подвопроса (пункта); 

3) введение содержит постановку цели, задач, обоснование выбора, 

обоснование актуальности выбранной темы; 

Основная часть  

В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

Идейные положения, помогающие понять суть заявленной темы. 

Теоретический раздел (Освещение терминологического словаря (при 

необходимости), анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов)). 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение содержит основные выводы; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 

Структура представления доклада: 

– количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов); 

наличие титульного слайда и слайда с выводами. 

Наглядность: 
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– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко 

читается; 

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.). 

Дизайн и настройка: 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот 

же шаблон оформления. 

Требования к выступлению: 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал; 

– выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории; 

выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) 

Общие критерии оценивания плана 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 -выполнена одна треть работы; 

-неправильно выделены смысловые части текста 

2 - выполнена одна треть работы; 

- пункты плана повторяются, не передают основное содержание текста 

3 -формулировки пунктов плана корректны; 

- отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

- тема представлена логически связанно и последовательно 

4 - формулировки пунктов плана корректны; 

- допущено не более двух стилистических ошибок, незначительно 

искажающих смысловое содержание текста 

5 - формулировки пунктов плана корректны; 

- пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её 

в логической последовательности, в полном объёме 

Общие критерии оценивания презентаций 

Рекомендации по созданию и оценке презентаций 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 

видеозаписи, снимки, чертежи, графики и др. Эти материалы могут также быть 

подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя автора (авторов); класс; 

ОУ; год создания. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (названия слайдов) презентации. Желательно, чтобы из 
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содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание. 

В презентации необходимо отразить цели, задачи проекта, планируемый 

результат, план реализации, участники, обязанности каждого. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

  

Параметры оценивания Баллы  

Содержание презентации 

тема презентации соответствует заявленной теме 

проекта, раскрывает цель и задачи проекта,  

 

в презентации отражены планируемый результат, план 

реализации, участники, обязанности каждого  

 

дополнительный материал (графический, звуковой, 

анимационный) соответствует содержанию презентации 

 

качество изображения  

(контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость 

и контрастность изображения, одинаковый формат 

файлов); 

 

качество музыкального ряда  

(ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних 

шумов); 

 

обоснованность и рациональность использования 

графических объектов 

 

объем презентации (презентация в среднем должна 

содержать не менее 10 слайдов) 

 

объединение семантически связанных информационных 

элементов в целостно воспринимающиеся группы 

 

Информация 

достоверность (соответствие информации 

действительности, истинность информации) 

 

полнота (отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

 

разумная достаточность  

логичность (наличие логических связей между 

излагаемыми понятиями) 

 

Доступность (текст должен быть понятен, значение 

новых терминов должно быть разъяснено) 
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лаконичность (текстовое изложение должно быть 

максимально кратким и не содержать ничего лишнего) 

 

завершенность (содержание каждой части текстовой 

информации логически завершено) 

 

использование коротких слов и предложений  

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления  

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 

22, шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния, нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание только в гиперссылках 

 

расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между 

абзацев – 1,15 интервала 

 

корректность выбранного фона  

использование не более трех цветов на одном слайде  

(один для фона, второй для заголовков, третий для 

текста). 

 

элементы анимации (анимационные эффекты не 

отвлекают внимание от содержания слайда) 

 

заголовки привлекают внимание  

объем информации на слайде (не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде) 

 

расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре 

экрана; если на слайде картинка, надпись должна 

располагаться под ней) 

 

Техническая часть 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок  

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, 

сокращений и правил оформления текста (отсутствие 

точки в заголовках и т.д.); 

 

все ссылки, анимационные эффекты работают  

Эффективность использования презентации  

  

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, 

где по каждому из критериев присваиваются баллы от 0 до 3, что соответствует 



93 

 

определённым уровням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий 

уровень владения ИКТ-компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, 

наконец, 3 балла – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью.  

5-балльная шкала Баллы за выполнение презентации 

1 1 - 4 

2 5 – 14 

3 15 – 34 

4 35 – 48 

5 49 – 58 

 

Общие критерии оценивания работы с тестами 

Тест на урок (за 45 минут) 

5-балльная шкала Баллы за выполнение  

0 0 

1 1-8 

2 8,01-25 

3 25,01 – 59 

4 59,01 – 92 

5 93,01 – 100 

Общие критерии оценивания мини-проекта 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Проект представлен, но не связан с действующей школьной 

программой и учебным планом 

2 Проект представлен, связь с программой слабая; нет логической 

последовательности в изложении материала; актуальность не 

представлена; отсутствуют самостоятельные исследования учащихся; 

используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на 

изученные источники нет 

3 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, но в 

терминологии встречаются неточности; практическая часть 

присутствует, но слабо связана с теоретической; выводы носят 

частичный характер 

4 Проект связан с учебным планом и программой по предмету; 

обоснование актуальности неполное; проблема и ее значимость 

обоснована недостаточно; присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы; источников для раскрытия темы достаточно, 

терминология корректна, но имеются орфографические ошибки; 

наблюдается не более 2 орфографических, (или пунктуационных, или 

стилистических) ошибки выводы не охватывают проблему в полном 

объеме 
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5 Проект полностью ориентирован на действующую программу; 

содержание представлено логично; достаточное обоснование 

актуальности; проблема представлена полно; выводы системны, 

корректны, обоснованы, соответствуют заявленной проблеме; 

фактические и орфографические ошибки отсутствуют; цели и задачи 

проекта достигнуты 

Общие критерии оценивания проекта (индивидуального) 

Параметры оценивания (каждый параметр оценивается: 

0 – отсутствие, 1 – частичное выполнение, 2- полное выполнение) 

Содержание презентации 

Тема презентации соответствует заявленной теме проекта, раскрывает цель 

и задачи проекта, отражен планируемый результат 

Дополнительный материал (графический, звуковой, анимационный) 

соответствует содержанию презентации 

Объединение семантически связанных информационных элементов в 

целостно воспринимающиеся группы 

Информация 

Достоверность и полнота (соответствие информации действительности, 

истинность информации, отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса) 

Разумная достаточность 

Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

Знание существующих точек зрения к проблеме и способов ее решения 

Логичность (наличие логических связей между излагаемыми понятиями, 

умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы) 

Доступность (текст должен быть понятен, значение новых терминов должно 

быть разъяснено) 

Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким и 

не содержать ничего лишнего) 

Завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено) 

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

Умение формулировать цель и задачи 

Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Оформление презентации 

использование единого стиля оформления 

текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не менее 18, шрифты без 

засечек легче читать с большого расстояния, нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации (не более 3-х типов), для выделения 
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информации следует использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание 

только в гиперссылках 

корректность выбранного фона 

использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста 

элементы анимации (анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда) 

заголовки привлекают внимание 

качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; 

отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и 

контрастность изображения, одинаковый формат файлов) 

обоснованность и рациональность использования графических объектов 

объем презентации (презентация в среднем должна содержать не менее 10 

слайдов) 

объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде) 

расположение информации на слайде  

(предпочтительно горизонтальное расположение информации; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней) 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.) 

все ссылки, анимационные эффекты работают 

Сумма баллов 

Шкала перевода: 

шкала 1 2 3 4 5 

сумма 

баллов 

1-5 6-15 16-35 36-50 51-60 

Общие критерии оценивания творческих письменных работ 

1 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: мало по объёму. Представляет собой набор 

предложений 

2 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, но соблюден формат высказывания, но 

прослеживается коммуникативный замысел. 

3.Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
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5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых 

3 1.Содержание: Коммуникативная задача решена. 

2.Организация работы: высказывание логично, наблюдется 

нарушение логической последовательности, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых 

4 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

5 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст 

поделен на абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки отсутствуют.  

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
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восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых 

Общие критерии оценивания устных ответов 

 

1 Показал минимальные знания по теме, без четкого осознания 

содержания 

2 Показал минимальные знания с осознанием содержания 

3 Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, но не сумел 

ответить на уточняющий вопрос 

или Показал удовлетворительное знание изучаемого материала, сделал 

попытку ответить на уточняющий вопрос 

4 Показал удовлетворительное знание материала и сумел с помощью 

учителя ответить на уточняющие вопросы или 

4 Хорошо владеет изучаемым материалом и сумел ответить на 

уточняющий вопрос 

или 

4 Хорошо владеет материалом и может использовать полученные знания 

для ответа на дополнительный вопрос 

5 Не только хорошо владеет материалом, но и использует для ответа 

самостоятельно полученную дополнительную информацию по теме 

Критерии оценивания обучающихся 

(Образовательные области «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература»: русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, «Истоки») 

призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ 

2 Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. Знание и усвоение материала на 
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уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

3 Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи учителя. 

Допущение незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

4 Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 

5 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать метапредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Ставится в 

случае знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего 

объёма программного материала 

Контрольный диктант 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 

100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса 

-25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 
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включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 

классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 

7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 
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8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Оценка высокого 

уровня не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

1 Выставляется за диктант, в котором допущено 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок 

2 Выставляется за диктант, в котором допущены 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки 

3 Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках 

4 Выставляется при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки 

5 Выставляется за безошибочную работу или при наличии в ней одной 

негрубой орфографической ошибки 

Грамматическое задание к контрольному диктанту 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 
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4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

исправления 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера, классные и домашние работы) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: степень самостоятельности 

учащегося; этап обучения; объем работы; четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. Обучающие работы (различные 

упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

1 Ставится в том случае, когда ученик допустил 7 ошибок и больше; 

допустил ошибки при выполнении грамматического задания 

2 Ставится в том случае, когда ученик допустил 6 ошибок; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

3 Ставится в том случае, когда ученик допустил 4 ошибки; допустил 

ошибки при выполнении грамматического задания 

4 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил не более 2 ошибок. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

5 Ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок, 

выполнил правильно грамматические задания или допустил, но 

исправил 1 ошибку; выполнил правильно грамматические задания 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
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урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

1 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

2 Ставятся, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала, наблюдается попытка воспользоваться 

формулой ответа 

3 Ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

4 Ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка, но допускает 2 ошибки, которые сам же исправляет,  и 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

5 Ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Сообщение 

 

1 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

не отвечает на вопросы. 

Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 

2 Качество доклада: 

Докладчик зачитывает работу, допуская ошибки при чтении 

Качество ответов на вопросы: 

Не смог ответить ни на один вопрос. 

Оформление демонстрационного материала: 

не использована мультимедийная презентация 

3 Качество доклада: 

Докладчик рассказывает работу, но суть работы не объяснена. 
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Качество ответов на вопросы: 

Неуверенно отвечает на вопросы с подсказками учителя. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации 

4 Качество доклада: 

Четко выстроенный доклад. 

Качество ответов на вопросы: 

Уверенно отвечает на вопросы, допускает одну неточность 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

5 Качество доклада: 

Доклад производит выдающееся впечатление. 

Качество ответов на вопросы: 

Отвечает на все вопросы или у слушателей вопросов не возникло. 

Оформление демонстрационного материала: 

использованы мультимедийные презентации, коллекции, опыты и 

демонстрационный материал рисунки, диаграммы, фотографии 

Примечание: критерии распределяются с учётом таблицы: 

Качество доклада 

0,5 докладчик зачитывает работу 

1 
 докладчик рассказывает работу, но суть  работы не 

объяснена 

1,5 четко выстроенный доклад 

2  доклад производит выдающееся впечатление 

Качество ответов на вопросы 

0 
 не может ответить на большинство вопросов 

 

1 
 отвечает на большинство вопросов, или у слушателей 

вопросов не возникло 

Оформление демонстрационного материала 

1 

демонстрационный материал традиционен: рисунки, 

диаграммы, фотографии 

 

2 
 использованы мультимедийные презентации, 

коллекции, опыты и т.п. 

Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение докладчика. 

Словарный диктант 

 

1 Ставится при большем количестве ошибок 

2 Ставится за диктант, в котором допущено до 5 ошибок 

3 Ставится за диктант, в котором до 4 ошибок 

4 Ставится за диктант, в котором 1-2 ошибки 

5 Ставится за диктант, в котором нет ошибок, допустимо 1 исправление 



104 

 

Изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 

слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 

классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе 

– 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 

2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, 

медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка содержательной составляющей складывается путём набора баллов по 

следующим критериям: 

К1 Содержание 

1 Ученик передал      основное     содержание 

прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 
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0,5 Ученик передал основное содержание прослушанного  

текста,   но   упустил или добавил 1 микротему. 

0,2 Ученик передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил более 1 

микротемы. 

0 Ученик не смог передать основное содержание 

прослушанного текста 

К2 Речевое оформление изложения 

 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения  

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения 

не нарушена; 

–  в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 4 логических ошибок, и/или имеется 

5 случаев нарушения абзацного членения текста 

К3 Точность и выразительность речи 

1 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

К4 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

2 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

1 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 

0,5 допущено 2-3 фактические ошибки в фоновом материале 

0 допущено 4 фактические ошибки и более  
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К5 Соблюдение этических норм 

0,2 этические ошибки в работе отсутствуют 

0 допущены этические ошибки (1 и более) 

Оценка грамотности складывается путём набора баллов по следующим 

критериям: 

К6 Грамотность 

 Соблюдение орфографических норм 

1 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

0,5 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,2 допущено 3–4 ошибки 

0 допущено более 4-х ошибок 

К7 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К8 Соблюдение языковых норм 

2 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

1 допущено 1–2 ошибки 

0,5 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К9 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 

0,2 допущено 5–7 ошибки 

0 допущено более 8-и ошибок 

Сжатое изложение 

При оценке сжатого изложения к основному модулю проверки изложения 

добавляется модуль оценки сжатого изложения (+8 баллов) Итого 

максимальное количество баллов в работе: 32 

ИК1  

2 Ученик передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы 

1 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

0,5 Ученик      передал      основное      содержание 
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прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   2 

микротемы. 

0 Ученик      передал      основное      содержание 

прослушанного  текста,   но   упустил   или   добавил   1 

микротему. 

ИК2 Сжатие исходного текста 

2 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста 

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал их 

для сжатия не менее 3 микротем текста, или правильно 

применил 1  приём сжатия, использовав его на 

протяжении всего текста. 

1 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста    

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал их 

для сжатия 2 микротем текста, или правильно применил 

1 приём сжатия и использовал его для сжатия 3 

микротем текста. 

0,5 правильно применил не менее 2 разных приёмов    

сжатия    текста     

 (исключение, обобщение, упрощение) и использовал их 

для сжатия 1 микротемы текста, или правильно 

применил 1 приём сжатия и использовал его для сжатия 

2 микротем текста. 

0 правильно применил 1 приём сжатия и использовал его 

для сжатия 1 микротемы текста, или не использовал 

приёмы сжатия текста, 

или неправильно использовал приёмы сжатия текста и 

исказил авторский замысел. 

ИК3  

2 Работа характеризуется    смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

1 Работа      характеризуется    смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 

2 случая нарушения абзацного членения текста. 

ИК1 Содержание сочинения 
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2 Содержание работы полностью соответствует теме. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

1 Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

0,5 В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

0 Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

 Речевое оформление сочинения 

К2 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

2 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  
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логические ошибки отсутствуют (или допущена 1 

логическая ошибка), последовательность изложения не 

нарушена; 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

1 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 2-3 логических ошибки, и/или в работе 

имеется 2-3 нарушения абзацного членения текста 

0,5 Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но 

допущено 4 логических ошибки, и/или в работе имеется 

3-4 нарушения абзацного членения текста 

0 В работе просматривается коммуникативный замысел,  

но допущено более 4 логических ошибок, 

и/или имеется 5 случаев нарушения абзацного членения 

текста 

К3 Точность и выразительность речи  

0,5 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

0,2 Работа характеризуется точностью выражения мысли, 

но  

прослеживается однообразие грамматического строя 

речи,или  

работа характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

0 Работа отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

К8 Соблюдение этических норм 

0,25 этические ошибки в работе отсутствуют 

0 допущены этические ошибки (1 и более) 

К9 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

0,25 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 

0 допущена 1 фактическая ошибка в фоновом материале 

 Первая оценка 

 Грамотность 

К4 Соблюдение орфографических норм 

2 орфографических ошибок нет (или 1 орфографическая) 

1 допущено не более 2-х ошибок:  

(2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки),  

или (1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки),  

0,5 допущено 3–4 ошибки 
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0 допущено более 4-х ошибок 

К5 Соблюдение пунктуационных норм 

1 пунктуационных ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 2–3 ошибки 

или (4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических) 

0,2 допущено 4–5 ошибок 

0 допущено более 6-и ошибок 

К6 Соблюдение языковых норм 

1 грамматических ошибок нет (или 1 ошибка) 

0,5 допущено 1–2 ошибки 

0,2 допущено 3–4 ошибки (при отсутствии 

орфографических) 

0 допущено более 5-и ошибок 

К7 Соблюдение речевых норм 

1 допущено не более 2 речевых ошибок 

0,5 допущено 2–4 ошибки 

0 допущено 5–7 ошибки 

 Вторая оценка 

Выразительное чтение вслух 

Критерии оценивания выразительного чтения 

Выразительность речи 

Экзаменуемый сумел передать замысел автора и (или) своё понимание текста 

слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 

выделения ключевых слов. 1 

Экзаменуемый не сумел передать замысел автора и (или) своё понимание 

текста слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 

выделения ключевых слов. 0 

Правильность речи (Соответствие речи языковым нормам) 

Речь правильная (соответствует языковым нормам): отсутствует искажение 

слов (или допущена 1 ошибка), ударение в словах поставлено верно (или 

допущена 1 ошибка). Интонация передаёт пунктуацию текста (или допущена 

1 ошибка). Темп чтения высокий. 2 

Речь правильная (соответствует языковым нормам), но присутствует 

искажение слов (допущены 2-3 ошибки), и/или в постановке ударения 

допущено 2-3 ошибки, и/или интонация в целом передаёт пунктуацию текста, 

но допущено 2-3 ошибки. Темп чтения высокий. 1 

Речь содержит значительные ошибки (частично соответствует языковым 

нормам): присутствует искажение слов (более 3 ошибок), в постановке 

ударения допущено более 3 ошибок. Интонация неточно передаёт пунктуацию 

текста (допущено более 3 ошибок). Темп чтения невысокий. Понимание речи 

затруднено - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание – 3 

Монологическое высказывание. Беседа по монологу 
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Критерии оценивания монологического высказывания с элементом 

диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют. 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют. 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций - 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, 

но прослеживается однообразие грамматических конструкций - 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций - 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе: слушать и понимать вопросы собеседника, давать 
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точные и полные ответы на вопросы, владел невербальными способами 

общения (мимика, жесты), был вежлив и корректен - 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

участвовать в беседе, но не всегда проявлял умение слушать и понимать 

вопросы собеседника, давал неточные или /и неполные ответы на вопросы 

(совершил более 2 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), был вежлив и 

корректен. 1 

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения участвовать в беседе: не понимал сути вопросов, не давал ответов 

(совершил более 4 коммуникативных ошибок), не всегда владел 

невербальными способами общения (мимика, жесты), или был невежлив и 

некорректен. 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 

Диалог в парах 

Критерии оценивания диалога в парах 

Решение коммуникативной задачи (каждое направление беседы 

оценивается 1 баллом) 

Коммуникативная задача решена; мысли излагаются логично, 

последовательно, речь отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции.  1*5 

Коммуникативная задача не выполнена; 

или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

и /или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции -  0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен - 2 

 Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен - 1 
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 Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен - 0 

 Максимальное количество баллов за всё задание -7. 

Условный диалог. (Интервью) 

Критерии оценивания условного диалога 

Решение коммуникативной задачи (1 баллом оценивается ответ на каждый 

вопрос) 

Ответ на вопрос 

Коммуникативная задача решена: дан полный ответ на поставленный вопрос, 

мысли излагаются логично, последовательно, речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются разнообразные синтаксические 

конструкции - 1*5 

Коммуникативная задача не решена: ответ на вопрос не дан или дан 

односложный ответ (слово, словосочетание); 

или мысли излагаются нелогично, непоследовательно; 

или речь отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однообразные синтаксические конструкции - 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 5 

Монологическое высказывание с элементом диалога 

Критерии оценивания монологического высказывания с элементом 

диалога 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи - 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют - 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, нотема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют - 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи - 0 

Смысловая цельность 
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Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена - 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) - 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом - 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций - 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Взаимодействие с собеседником 

Взаимодействие с собеседником достигнуто: экзаменуемый проявил умение 

задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и поддерживать 

беседу, владел невербальными способами общения (мимика, жесты), был 

вежлив и корректен 2 

Взаимодействие с собеседником достигнуто, но экзаменуемый не 

всегда проявлял умение задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, 

вести и поддерживать беседу (совершил более 2 коммуникативных 

ошибок), не всегда владел невербальными способами общения (мимика, 

жесты), был вежлив и корректен 1 

Взаимодействие с собеседником не достигнуто, экзаменуемый не проявил 

умения задавать вопросы, слушать и понимать собеседника, вести и 

поддерживать беседу (совершил более 4 коммуникативных ошибок), не 

всегда владел невербальными способами общения (мимика, жесты), или был 

невежлив и некорректен 0 

Максимальное количество баллов за всё задание -10 

*Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 

«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» максимальный 

балл уменьшается до 1 балла. 
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Монологическое высказывание 

Критерии оценивания монологического высказывания 

Описание фотографии 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал фотографию. 

Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – описал 

фотографию, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические ошибки 

отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел описать 

фотографию, или допустил фактические ошибки, в том числе в выборе типа 

речи 0 

Повествование о личном жизненном опыте 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте. Фактические ошибки отсутствуют 2 

Экзаменуемый справился с коммуникативной задачей – рассказал о своём 

личном жизненном опыте, но тема раскрыта не в полном объёме. Фактические 

ошибки отсутствуют 1 

Экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей – не сумел рассказал 

о своём личном жизненном опыте, или допустил фактические ошибки, в том 

числе в выборе типа речи 0 

Смысловая цельность 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена 2 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, но присутствуют логические ошибки (не 

более 2) 1 

Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (более 2). Коммуникативный замысел понимается с 

трудом 0 

Выразительность и точность речи 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью выражения мысли, разнообразием грамматических конструкций 2 

Высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря, 

разнообразием грамматических конструкций, 

но есть нарушения точности выражения мысли, 

или /и высказывание экзаменуемого характеризуется богатством словаря и 

точностью словоупотребления, но прослеживается однообразие 

грамматических конструкций 1 

Высказывание экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматических конструкций 0 

Максимальное количество баллов за всё задание - 8 

 *Примечание. Если экзаменуемый не справился с коммуникативной задачей, 

т.е. получил 0 баллов по критериям «Описание фотографии» и 
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«Повествование о личном жизненном опыте», то такая работа не 

засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

Если экзаменуемый получил 0 баллов по одному из критериев «Описание 

фотографии» или «Повествование о личном жизненном опыте», то по 

остальным критериям «Смысловая цельность» и «Выразительность речи» 

максимальный балл уменьшается до 1 балла. 

Предмет «Литература», «Родная литература», «Истоки» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

  

1 Обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

2 Отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

3 Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает 1-2 ошибки в языковом оформлении излагаемого 

4 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка, но наблюдаются 

незначительные речевые недочеты 

5 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка 

Оценка устных ответов учащихся по литературе 

 Устный ответ на уроке  

УК 1 Изложение материала 

- с точки зрения знания текста и понимания 

содержания изученного литературного материала 

 

 ученик даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на 

авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывая 

авторский замысел); 

при необходимости формулирует свою точку зрения; 

аргументирует; 

подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ 

пересказом текста; 

2 
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фактические ошибки и неточности отсутствуют 

 ученик понимает суть вопроса, но не даёт на него прямого 

ответа; и/или  искажает  авторскую  позицию  (при  

анализе  стихотворений искажает авторский замысел); 

и/или ограничивается изложением своей точки зрения; 

и/или не все тезисы аргументирует; 

и/или отчасти подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

 ученик подменяет анализ пересказом текста; 

и/или допускает более 2 фактических ошибок 

0,5 

 ученик обнаруживает незнание большей части, 

или не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос 

0 

УК 2 - с точки зрения знания теоретико-литературных 

понятий и умения пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно 

 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов 

1 

 ученик обнаруживает умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, но допускает неточности, 

приводит необходимые примеры, но только по учебнику 

0,5 

 ученик обнаруживает знание, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 

0,2 

 ученик не владеет теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного 

произведения, отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

0 

УК 3 - с точки зрения литературной нормы  

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

1 

 излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка, но допускает неточности 

0,5 

 излагает материал последовательно, но допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

0,25 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

0 

УК 4 - с точки зрения соблюдения этических норм  
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 этические ошибки отсутствуют 1 

 допущены этические ошибки (1 и более) 0 

итого  5 

Оценка письменных высказываний 

Объем письменного высказывания устанавливается с учётом возрастных 

особенностей. 

Содержание речевого высказывания на свободную тему  

оценивается по следующим критериям: 

− соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

− полнота раскрытия темы; 

− правильность фактического материала; 

− последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинения учитывается: 

− разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

− стилевое единство и выразительность речи; 

− число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

1 Содержание и речь Грамотность  

В работе допущено более 8 недочетов в 

содержании и более 8 речевых недочетов 

Имеется более 9 

орфографических, 9 

пунктуационных и 9 

грамматических 

ошибок 

2 Содержание и речь Грамотность  

1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается 6 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 

5 пунктуационные 

ошибки, или 4 

орфографические и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 9 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

3 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 2 



119 

 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 4 речевых 

недочетов 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

4 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 2 речевых недочета 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 

5 Содержание и речь Грамотность  

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе не допускается недочетов или ошибок 

1 пунктуационная 

Орфографический блок (если оценивается отдельно): 

 

1 Выставляется при большем количестве ошибок 

2 Выставляется за работу, в которой допущено до 8 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 10 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

3 Выставляется за работу, в которой допущено 4 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, или 8 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 
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4 Выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные 

5 Выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой пунктуационной ошибки 

Выразительное чтение 

Ошибки:  

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

неправильная постановка ударений (более 2);  

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

нарушение при чтении последовательности слов в произведении;  

нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

не более двух неправильных ударений;  

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное время;  

неточности при формулировке основной мысли произведения;  

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

0 Отказался от выполнения задания 

1 Послоговое чтение с серьезными нарушениями, влияющими на 

передачу смысла, затрудняется пересказать прочитанное даже малого 

объема 

2 Медленное чтение с серьезными нарушениями литературных норм, 

влияющими на передачу смысла произведения, серьезные затруднения 

в пересказе текста и ответах на вопросы, привлечение помощи 

учителя; 

читает в основном, только отдельными словами, допускает большое 

количество ошибок, наблюдаются пропуски, искажения слогов; 
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излагает мысли по тексту непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного,  

допускает 6 речевых ошибок;  

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя 

3 Плавное чтение с небольшими отклонениями от литературных норм, не 

влияющими на передачу смысла текста, незначительные затруднения в 

пересказе и ответах на вопросы; 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 3 ошибки;  

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает 

незначительные неточности, исправляет при помощи учителя 

4 Плавное чтение без неточностей и искажений, незначительные 

затруднения в пересказе и ответах на вопросы. 

правильно понимает основное содержание прочитанного;  

читает целыми словами, используя основные средства 

выразительности;  

при чтении допускает 1 ошибку;  

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;  

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает 

1 неточность, исправляет самостоятельно 

5 Плавное выразительное чтение с соблюдением интонаций, пауз, 

передачей голосом характера героев, полные связные ответы на 

вопросы о поступках героев; 

правильно и полностью понимает содержание прочитанного;  

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм  

литературного произведения;  

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 

передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое 

отношение к его содержанию;  

умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной 

смысл прочитанного и формулирует его своими словами;  

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие 

действующих лиц, события, картины природы 

Критерии оценивания выразительного чтения (с листа и наизусть) 

Общая техника речи ребенка: 

- дыхание 
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- сила голоса (диапазон) 

- тон (диапазон) 

- дикция 

- соблюдение орфоэпических норм 

Интонирование чтения: 

- громкость (адекватность содержанию) 

- соблюдение логических и психологических пауз 

- логические ударения 

- темпоритм 

- мелодика (движение голоса по звукам) 

- выбор эмоционального тона 

- тембровая окраска 

Невербальные средства выразительности: 

- жесты 

- мимика 

- поза 

1 выучил одну треть произведения; 

имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 

тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 

при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия  

с партнерами ощущение аудитории; 

теряет нить произведения, сбивается с ритма, не может устранить 

недостатки при помощи учителя; 

эмоциональный зажим мешает продолжить исполнение произведения, 

восстановление невозможно 

2 имеются органические недостатки речи;  

не соблюдены основные правила интонационно-мелодической и  

орфоэпической культуры; 

тема интонационно не раскрыта; 

произведение исполнено вяло, неэмоционально, невыразительно; 

чувствуется значительная зависимость от текста; 

при исполнении произведения ощущается значительный мышечный и 

голосовой зажим; 

не выучил стихотворение до конца; 

при выполнении заданий отсутствует умение взаимодействия с 

партнерами, ощущение аудитории 
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3 произведение исполнено эмоционально скудно, элементы 

выразительности наблюдаются, ритмическая точность 

просматривается; 

имеются дефекты речи; 

не соблюдены основные правила орфоэпической культуры; 

исполнение не отличается оригинальностью и своеобразием; 

не раскрыт смысл исполняемого произведения его содержательная, 

действенная, стилевая природа; 

значительно смещены смысловые акценты исполняемого 

произведения;  

значительно нарушены логические и психологические паузы; 

произведение исполнено недостаточно эмоционально, невыразительно, 

тема не раскрыта; 

слабо выражены обаяние, темперамент, чувство юмора, обладает 

недостаточным умением взаимодействия с партнерами, плохо 

чувствует зрительскую аудиторию; 

при исполнении произведения ощущается мышечный и голосовой 

зажим 

4 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 

продемонстрировано понимание содержательной, действенной, 

стилевой природы исполняемого произведения, тема интонационно 

раскрыта; 

продемонстрировано наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в произведении, наблюдательность, быстрота реакции, 

умение взаимодействия с партнерами и аудиторией; 

но имеются незначительные, легкоустранимые дефекты речи; 

недостаточно точно расставлены основные интонационно-

мелодические акценты;  

недостаточно точно соблюдены основные правила орфоэпической 

культуры 

5 произведение исполнено ярко, эмоционально, выразительно, 

ритмически точно; 

соблюдены правила орфоэпической культуры; 

продемонстрированы чистота интонации, устойчивый звук; 

продемонстрировано понимание смысла произведения его 

содержательной, жанровой, стилевой природы; 

отсутствуют органические недостатки речи, голос здоровый, дикция  

четкая; соблюдены основные правила интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры; продемонстрировано понимание смысла 

исполняемого произведения; тема интонационно раскрыта; 

продемонстрированы наличие темперамента, обаяния, чувств, 

заложенных в исполняемом произведении,  
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наблюдательность, быстрота реакции, умение взаимодействия с 

партнерами и аудиторией 

Критерии оценивания интерпретации лирического произведения 

1. Понимание произведения Максимальный балл: 1 

1.1. На уровне темы На каждый пункт 0-1 балла: 

 

0 баллов — не понято; 

0,5 балла — в целом понято; 

1 балл — понято верно 

1.2. На уровне идеи (основной мысли) 

1.3. На уровне жанровой специфики 

стихотворения 

2. Интерпретация произведения Максимальный балл: 0,5 
2.1. Дана в контексте литературной 

традиции или 

Дана в контексте творчества писателя 

или 

Дана с учетом историко-культурных 

реалий 

стихотворения 

На каждый пункт 0-0,5  балл: 

0 баллов: не дана; 

0,5 балла: дана  

 

3. Анализ элементов художественной 

формы 

Максимальный балл: 1 
3.1. На уровне лексического строя текста На каждый пункт 0-0,5 балла: 

 

0 баллов: не используются; 

0,5 балла: используются с 

примерами; без выявления // 

с частичным выявлением 

функциональной роли 

 

3.2. На уровне поэтического синтаксиса 

(обращения, восклицания, 

риторические вопросы, инверсия) 3.3. На уровне изобразительных средств 

(эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, 

аллегория, 

символ) 

3.4. На уровне приемов звукописи 
3.5. На уровне строфики, рифмы, 

стихотворного 

размера =стиховедческих категорий 
4. Композиция работы Максимальный балл: 1 

  0 баллов: не выстроена; 

0,5 балл: выстроена, но есть 

недочеты, 

серьезные отклонения от 

выбранной композиции; 

1 балла: выстроена четко, 

главная мысль развивается, 

доказывается последовательно 

5. Привлечение текста произведения Максимальный балл: 1 
  0 баллов: текст не 

привлекается, суждения 

текстом не обосновываются; 

0,5 балла: текст 

привлекается, но не 

комментируется; 

1 балл: текст умело 

цитируется, 

разнообразно 

комментируется для 

аргументации своей 

позиции 

6. Речевое оформление Максимальный балл: 0,5 
6.1. Стилевое единство работы. На каждый пункт 1 балл: 

0 баллов: не наблюдается 

/ более 3-х ошибок. 

0,5 балла: частично / 2–3 

ошибки. 

1 балл: на высоком уровне / 0–

1 ошибка 

6.2. Точность формулировок 

(нравственно- 

философская и стиховедческая 

лексика) и 

словоупотребления(термины 

используются оправданно). 

6.3. Речевая грамотность. 
7. Продуктивность мышления   
7.1. Нестандартность идей. 0,2 балла  
7.2. Широта эрудиции. 0,2 балла  

Критерии оценивания обучающихся 

Предмет «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

(устная форма контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение) 
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1 Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

2 Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. 

Говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет 

простейшие инструкции 

3  Понимание основного содержания прочитанного и услышанного 

недостаточно развито. Коммуникативная задача   решается по образцу 

в знакомой ситуации с затруднениями. Речь лексически и 

грамматически не вполне разнообразна. Допускаются ошибки 

языкового характера на изученный программный учебный материал 

(11 ошибок) 

4 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и половину деталей. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, аргументированы и построены 

на основе известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

5 Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между 

содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуации 

по аспектам языка при непосредственном общении. Содержание 

высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки 

зрения, привлечением сведений из других учебных курсов. Речь 

лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-2 ошибки. 

Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не 

учитываются 

Оценка письменных работ речевого характера 

(сочинения, изложения, эссе и т.п.) 

Критериями и показателями оценок письменных работ речевого характера 

являются: 

1. Соответствие письменного высказывания программным требованиям. 

2. Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3. Связность и полнота высказывания. 

4. Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

 

1 Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно 

2 Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной 

задачи на уровне отдельных словосочетаний и предложений. 

Многочисленные ошибки препятствуют пониманию смысла 
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высказывания. Понять содержание написанного можно с большим 

трудом 

3 Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 15-16 ошибок (лексические + 

грамматические) 

4 Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

5 Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

Оценка письменных работ языкового характера 

(упражнения на лексику, грамматику и т.п.) 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного языкового 

характера являются: 

1. Языковая правильность и точность выполнения задания. 

2. Полнота выполнения задания. 

3. Соответствие поставленной цели или инструкции. 

 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
Письменные работы 

тренировочного характера 

1 
До 20 ошибок на изученный 

материал 
10 ошибок на изученный материал 

2 
16-17 ошибок на изученный 

материал  
7  ошибок на изученный материал 

3 
9-10 ошибок на изученный 

материал  
5 ошибок на изученный материал 

4 
3-4 ошибки на изученный 

материал  
2 ошибки на изученный материал 

5 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

Требования единого орфографического режима в тетрадях 

обучающихся по иностранному языку 

Общие требования.  

Все записи в тетрадях учащиеся по иностранному языку должны делать с 

соблюдением следующих правил и требований: 

• работать в тетрадях в клетку; писать аккуратным, разборчивым почерком; все 

работы выполнять только синими чернилами; 

• в 5-11 классах иметь 1 тетрадь (24-48 листов) для домашних и классных 

работ; во 2- 4 классах иметь 1 тетрадь (18 листов) для домашних и классных 

работ; 
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• для контрольных работ необходимо заводить специальные тетради, которые 

в течение всего года хранятся в школе; 

• Начиная со второго класса обязательно ведение словаря: со 2-го по 6-ой 

классы - в тетради на печатной основе или в тетради 48 листов в клетку; в 

словарях страница делится на три части:  

Запись слова Транскрипция слова Перевод слова 

Требования к ведению тетрадей. 

Следует единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначена тетрадь, класс, фамилию и имя ученика; надписи на 

тетрадях учащихся для классных и домашних работ, а также для контрольных 

работ рекомендуется делать по следующему образцу (см. Приложение 1); 

тетради учащихся 1-2 классов надписываются только учителем. 

В тетрадях необходимо соблюдать поля с внешней стороны, указывать 

число и день недели (Le __janvier,mardi); (The _ January, Monday), обозначать 

номер упражнения, страницу; указывать вид выполняемой работы ((En classe. 

Devoir, teste, dictée, Classwork, Homework, composition,Test, Dictation). 

 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях 

пропускать 5 клеток для отделения одной работы от другой и для выставления 

оценки за работу. 

Порядок проведения и проверки письменных работ учителем. 

Частота проверки тетрадей.  

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы проверяются: 

➢ во 2-4-х классах - один раз в неделю с выставлением накопительной 

оценки в журнал; 

➢ в 5-8 классах - каждая тетрадь должна проверяться не реже одного раза 

в неделю с выставлением отметки в журнал на усмотрение учителя (формы 

проверки: выборочно или фронтально в течение недели);  

➢ в 9-11 классах тетради проверяются не менее 2 раз в месяц у каждого 

ученика (формы проверки: выборочно или фронтально); 

➢ ведение словаря проверяется один - два раза в триместр; 

➢ все виды контрольных работ по предмету проверяются учителем у всех 

учащихся в период от 1 до 5 дней. 

Примечание: настоящий порядок проверки распространяется на тетради на 

печатной основе, используемые наряду с тетрадями для домашних и классных 

работ. 

3.2 Критерии выставления отметок за письменные работы учащихся. 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 

• Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой. 
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• при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 1-5 классов учитель 

зачеркивает ошибку и надписывает вверху нужную букву или верный 

вариант. 

• все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценки в классный журнал (если контрольная работа носит обучающий 

характер, то неудовлетворительная отметка в журнал не вносится.) 

• В контрольных работах на конкретную грамматическую тему исправляются 

все ошибки, но при выставлении отметки учитываются ошибки только на 

контролируемую тему. 

• В словарных диктантах и контрольных работах с 6 по 11 классы ошибки 

обозначаются, но не исправляются (для дальнейшей работы над ошибками.). 

Словарные диктанты должны содержать не более: 5-8 классы от 10 до 20 слов, 

9-11 классы от 15 до 30 слов. 

• Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются по тем же 

правилам. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. 

• Оценки за классные и домашние письменные работы могут быть выставлены 

в журнал за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.  

Задания на проверку навыков письменной речи (написание открытки, личного 

письма, делового письма, письма-рекламации и др.) применяются с 

использованием специальных оценочных шкал, которые различаются в 

зависимости от типа задания и требований к уровню владения навыками 

письменной речи на разных этапах обучения. Оценочная шкала может быть 

составлена учителем самостоятельно. В любой работе обязательно 

оцениваются: коммуникативные компетенции, языковые компетенции, 

морфология и синтаксис, владение письменной фразой, лексика, орфография. 

При оценивании коммуникативной компетенции учитывается выполнение 

требований, сформулированных в задании: тип текста, указанное количество 

слов, расположение текста на странице и т. д. 

После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение 

аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в 

тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные 

работы. Работа над ошибками осуществляется в соответствии с 

рекомендациями памяток по работе над ошибками, разработанных учителем, 

либо рекомендованных. 

Надписи на тетрадях учащихся. 

Французский язык Английский язык 

Cahier de français 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English exercise-book (note book) 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov  

Для контрольных работ тетради подписываются 

Французский язык Английский язык 
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Cahier pour les travaux écrits 

de Popov Ivan 

élève de ________ classe 

école № 10 

English tests 

Form ______ 

School № 10 

Dmitry  Sidorov 

Критерии оценивания обучающихся 

Предметная область «Математика»: математика, алгебра, геометрия 

Учет ошибок и оценка письменных классных и домашних работ по 

математике Учитывая допущенные в письменных классных и домашних 

работах ошибки, учитель должен иметь в виду что: 

Грамматические ошибки, допущенные в письменных классных и домашних 

работах считать недочетом. 

Главным критерием оценки выполнения заданий являются обнаружения 

учеником: усвоение правил и определений; умение составлять и записывать 

условие задачи; умение найти правильное действие и решить его; умение 

выполнить арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление); умение применять правила и определения на практике. 

В письменных классных и домашних работах используются разные виды 

заданий: 

Арифметический диктант, задачи, примеры на арифметические действия; 

выражения на порядок действий, уравнения, задания на построение 

геометрических фигур. 

Арифметический диктант 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного задания 

2 Ставится за не полностью выполненное задание или более 6 ошибок 

3 Ставится за полностью выполненные задания при 2 ошибках и 2 

недочетах 

4 Ставится за полностью выполненные задания без ошибок с одним, 

двумя недочетами 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Решение задачи 

При решении задач считать ошибкой: 

Неверная запись краткого условия задачи; 

Неверный выбор действия решения задачи; 

Неверно выполненные арифметические действия; 

Неверно записанный ответ. 

 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но не выполнил верно ни 

одного действия 

2 Ставится за неправильно решенную задачу или более 6 ошибок 

3 Ставится за правильно решенную задачу с 2 ошибками и 1 недочетом 

4 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок с 2 недочетами 

5 Ставится за правильно решенную задачу без ошибок и недочетов 
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Решение примеров на арифметические действия 

Считать ошибкой неправильно выполненное действие или неверная запись 

примера «столбиком» (разряд под разрядом). 

 

1 Ставится за примеры, в которых допущено более 6 ошибок 

2 Ставится за примеры, в которых допущено 6 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно решенные примеры с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение выражений на порядок действий 

Считать ошибкой неправильно выбранный порядок действий; неправильно 

выполненное арифметическое действие. 

 

1 Ставится, если выражение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если выражение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится за все правильно выполненное задание с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки 

Решение уравнений 

Ошибкой считать неверный ход решения и неправильно выполненное 

действие, а также, если не выполнена проверка и неправильно выполненная 

схема или ее отсутствие. 

 

1 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение не решено или допущено более 5 ошибок 

3 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

4 Ставится, если верно решенное уравнение с 2 недочетами 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Задания, связанные с геометрическим материалом 

Считать ошибкой если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие. Не 

умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур. 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 

2 Ставится, если ученик выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Ставится, если ученик не выполнил ни одного задания 
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2 Ставится, если ученик  выполнил  все задания с ошибками 

3 Ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий 

4 Ставится, если ученик выполнил все задания верно, но допустил 2 

недочета 

5 Ставится, если ученик выполнил все задания верно 

Письменная работа 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
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1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно, содержит и орфографические ошибки 

3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Математический диктант 

Контроль за формированием устных вычислительных навыков 

осуществляется при проведении математических диктантов. В 

математический диктант целесообразно включать 10 заданий. 

 

балл Показатели оценки результатов учебной деятельности        

1     6 существенных ошибок                                            

2  5 существенных ошибок                                            

3     3 существенные ошибки   

(или соответствующее количество недочетов или негрубых ошибок) 

4 1 ошибка или 2 негрубых ошибки или 2 недочета 

5 Все задания выполнены правильно, без исправлений                 

Для проверки умения правильно писать слова, математические термины 

используется словарный диктант. 

Количество слов в словарном диктанте регламентируется в зависимости 

от класса и уровня. 

Словарный диктант (математический) 

 

Балл Количество ошибок                           

1 6 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

2   5 ошибок или соответствующее количество ошибок и недочетов в 

любой комбинации 

3   2 ошибки, или 4 недочета, или соответствующее количество ошибок и 

недочетов в любой комбинации 
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4   1ошибка или 2 негрубые ошибки 

5 0 ошибок, 1 - 2 исправления не на месте орфограммы                   

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных (грубых) относятся ошибки, 

свидетельствующие о том, что учащийся не знает формулы, не усвоил 

математические понятия, правила, утверждения, не умеет оперировать ими и 

применять к выполнению заданий и решению задач. 

К категории несущественных (негрубых) относятся отдельные ошибки 

вычислительного характера, погрешности в формулировке вопросов, 

определений, математических утверждений, небрежное выполнение записей, 

рисунков, графиков, схем, диаграмм, таблиц, грамматические ошибки в 

написании математических терминов. 

Грубые (существенные) ошибки: 

− вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

− ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

− неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

− не решенная до конца задача или пример; 

− невыполненное задание; 

− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

− неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, 

когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

− пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

− несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

− несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

− незнание наименований единиц измерения; 

− неумение выделить в ответе главное; 

− неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

− неумение делать выводы и обобщения; 

− неумение читать и строить графики; 

− неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

− потеря корня или сохранение постороннего корня; 

− отбрасывание без объяснений одного из них; 
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− равнозначные им ошибки; 

− вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

− логические ошибки. 

Негрубые (несущественные) ошибки: 

− неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

− неточность графика; 

− нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

− нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

− неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок (за исключением словарного диктанта) 

− отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

− нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

− небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ учащихся 

 

1 Ставится, если ученик приступал, но не выполнил ни одного задания 

2 Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

учебных действий по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

3 Допущено более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме 

4 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность и одна описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

5 Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала) 

Требования к речи обучающихся при устном ответе 

Обучающиеся должны уметь: 

− излагать материал логично и последовательно; 
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− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 

слушать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы. 

Учитель может повысить отметку:  

− за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; 

− за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-

либо других заданий. 

Тестирование 

Тестирование оценивается по общим критериям оценки или же по уровням: 

«высокий» (выполнены правильно все предложенные задания); «средний» 

(выполнены все задания с незначительными погрешностями); «низкий» 

(выполнены отдельные задания).  

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Информатика» 

Устный ответ 

1 Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу 

2 Непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме 

3 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

допущено 2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибки при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

4 Ответ в основном, удовлетворяет требованиям, но при этом имеет один 

из недостатков: 
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в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущено более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

5 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, допустил одну неточность при ответе; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя 

Письменная работа 

 

1 Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

2 Допущены более 2 ошибок и трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

3 Допущены не более 2 ошибок, без недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

4 Работа выполнена полностью, обоснование шагов правильное, 

логичное (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущен 1 недочет в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы 

5 Работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок  

Самостоятельная работа на компьютере 

 

1 К работе приступал, работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме 
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2 Работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме, но создал «образ» 

3 Работа выполнена не полностью, допущено более 2 ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи 

4 Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи 

5 Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

Таблицы и графики 

 

1 Присутствует понимание вопросов, о которых идет речь: таблица или 

график 

2 Может проанализировать и выполнить задание частично (30%) 

3 Выполняет построение таблиц и графиков, но неправильно заполняет 

данные. Заполняет или анализирует таблицу, но неправильно (40%) 

4 Допущены незначительные ошибки при составлении графика или 

таблицы, вывод частично неверный 

5 График или таблица выполнены безупречно, вывод 

аргументированный и верный 

Критерии оценивания обучающихся 

предметы «История», «Обществознание»  

Историческое сочинение 

 

1 Учащийся не раскрыл предложенную тему; допустил 

орфографические и стилистические ошибки; не использовал научную 

терминологию; показал незнание фактического материала 

2 Учащийся попытался раскрыть предложенную тему, но ему удалось 

это на одну треть; допустил фактические, орфографические и 

стилистические ошибки;  

не использовал научную терминологию; показал слабое знание 

фактического материала 

3 Учащийся раскрыл предложенную тему; показал свою позицию по 

данному вопросу; допустил орфографические и стилистические 

ошибки; не использовал  научную терминологию 

4 Учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и 

к месту использовал научную терминологию; показал свою позицию 

по раскрываемой теме; 
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допустил 1-2 орфографические, пунктуационные или стилистические 

ошибки; 

н е проиллюстрировал работу примерами 

5 учащийся раскрыл предложенную тему в полном объёме; грамотно и к 

месту использовал научную терминологию; показал свою позицию по 

раскрываемой теме; привёл примеры, показывающие хорошее знание 

фактического материала; 

не допустил орфографических, стилистических и пунктуационных 

ошибок 

Практикумы и практические работы по истории и обществознанию 

 

1 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

консультативная помощь  со стороны учителя или хорошо 

подготовленных учащихся неэффективна, ученик не смог 

воспользоваться предложенным алгоритмом действий 

2 Учащийся показал свою неподготовленность к выполнению данной 

работы и низкий уровень овладения умением самостоятельно 

выполнять задание; 

полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью;  

показывается плохое знание теоретического материала; 

ученик  справился с работой по алгоритму, предложенному учителем, 

на одну треть, при этом допустил более 3 ошибок 

3 Теоретический материал слабо усвоен учеником; работая по 

алгоритму, предложенному учителем, ученик выполнил правильно 

одну треть работы 

Выполнена половина объёма практической работы; учащийся показал 

знание теоретического материала, но допустил ошибки в используемой 

терминологии; 

при выполнении проблемных заданий нет чёткой аргументации 

представленной позиции, ответы даются односложные 

Выполнена половина практической работы; ответы по 

представленным заданиям выстроены в логической 

последовательности, аргументированы; 

учащийся показал знание теоретического материала, но допустил 

ошибки в используемой терминологии 

Выполнена половина практической работы; учащийся показал знание 

теоретического материала, умение аргументировать свои выводы 
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4 Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения практикума, не влияющие на правильность конечного 

результата; 

учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

иллюстрации, таблицы, карты, документы из текста учебника, словари; 

работа показывает знание учеником основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы; 

допущена 1 фактическая ошибка 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 

учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки; 

работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме 

Работа с исторической картой 

 

1 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

не умеет определять положение объектов относительно сторон света 

(север, юг, запад, восток) 

2 Учащийся не умеет читать легенду карты; 

не распознаёт историческую информацию, представленную на карте; 

умеет определять стороны света; 

даже при подсказке учителя не может найти объекты на карте 

3 Учащийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

описывает расположение стран, искажая картографические термины; 

затрудняется в применении карты для анализа исторических процессов 

и явлений 

4 Учащийся читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 

допускает незначительные неточности при формулировке выводов 

5 Читает легенду карты; 

правильно описывает расположение стран, используя 

соответствующую терминологию; 

пользуясь языком карты, раскрывает сущность исторических 

процессов и явлений; 
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делает самостоятельные выводы 

Работа с тестами 

Тест составляется из 9 заданий.  

Из них: 6 заданий части А – это задания с одним вариантом ответа и 3 

задания части В, где предусматривается 2 и более вариантов ответа. 

 Каждое задания части 

А оценивается в  1 балл 

 Каждое задания части В 

оценивается в 2 балла 

Итого  6 заданий = 5 баллов Итого 3 задания = 3 баллов 

Общий 

максимальный 

балл за тест  

5 

Работа с документом по истории и обществознанию 

 

1 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

пересказывает текст документа без его комментирования; 

не отвечает на вопросы к документу 

2 Учащийся показал, что он не умеет самостоятельно анализировать 

документ; 

не владеет научной терминологией;  

не увидел проблему, не смог её сформулировать; 

даёт ответы на вопросы к документу не в контексте задания 

3 Учащийся на основе информации источника увидел проблему, 

попытался её раскрыть, пользуясь информацией из документа, но при 

этом не сформулировал собственную точку зрения, не сделал выводы; 

ответил правильно на половину вопросов к документу 

4 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 

привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её, но не смог сделать все необходимые выводы 

5 Учащийся извлёк из документа историческую информацию, на основе 

которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте документа 

проблему; 

обосновал полученную информацию и прокомментировал её с 

использованием научной терминологии; 

привёл собственную точку зрения на рассматриваемую проблему и 

аргументировал её 

Письменная работа по истории и обществознанию в форме плана 

1 Выполнена одна треть работы; 
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неправильно выделены смысловые части текста 

2 Выполнена одна треть работы; 

пункты плана повторяются, не передают основное содержание текста; 

3 Выполнена одна треть работы; или 

формулировки пунктов плана не соответствуют содержанию текста 

4 Формулировки пунктов плана корректны; 

отдельные существенные для данной работы аспекты не нашли 

отражения в плане; 

тема представлена логически связанно и последовательно 

5 Формулировки пунктов плана корректны; 

пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её в 

логической последовательности, в полном объёме 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «География» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

1 Ученик приступил к работе, но показал полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных представлений 

2 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Приводит факты без учёта специфики: главное/второстепенное.  

Ученик допускает более 6 фактических ошибок при ответе или 

выполнении работы 

3 Знает и усваивает материал на уровне минимальных требований 

программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, 

необходима значительная помощь преподавателя. 

Умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

Наличие 3 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. Есть неточности по сути раскрываемого 

4 Знает, понимает объем предложенного материала. 

Умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствуют ошибки при воспроизведении изученного материала, 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов. учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ и речевого высказывания. 

Ученик владеет фактическим материалом, но при ответе или 

выполнении работы допускает 2 недочёта, не влияющих на правильное 

понимание 
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5 Ученик хорошо владеет фактическим материалом и свободно им 

оперирует: Выделяет, описывает и объясняет существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

Находит в разных источниках и анализирует информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий страны, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, экологических проблем; 

Приводит примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Составляет краткую географическую характеристику разных 

природных объектов на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления. 

Определяет на карте географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

Использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Устный ответ 

 

1 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

Полностью не усвоил материал 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Незнание географической номенклатуры 

3 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
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на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

незначительные ошибки в знании географической номенклатуры 

4 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины  

В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 
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Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых географических явлений. 

Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач 

Работа в контурных картах 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 

во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

1 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно 
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2 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно, 

есть отдельные метки обучающегося, говорящие о том, что он выбрал 

верное направление 

3 Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 3 объектов 

4 Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, работе содержит 2 незначительных помарки 

5 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно 

и правильно. Местоположение всех географических объектов 

обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписан номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте сделаны черной пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

расположены соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – 

по параллелям. Объекты гидросферы подписаны синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него стоит 

цифра, а внизу карты написано, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карта раскрашивается цветными 

карандашами, а затем уже подписываются географические названия. 

Наблюдается правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

Самостоятельная, практическая работы 

 

1 Выставляется в том случае, когда учащийся не подготовлен к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по 

причине плохой подготовки учащегося 

2 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 5 ошибок и 3 неточностей в изложении материала 
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3 Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Допускает более 3 ошибок и 2 неточностей в изложении материала 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускает 1 неточность в изложении материала 

5 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические 

универсальные учебные действия 

Письменная домашняя работа 

1 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Наблюдается серьёзное отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Частично использованы указанные учителем источники. Работа 

показала незнание основного теоретического материала. 

Допускается более 5 ошибок и более 3 неточностей, работа не 

оформлена в соответствии с требованиями 

2 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 4 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 
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в оформлении работы 

3 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 3 ошибки и 3 неточности, просматривается небрежность 

в оформлении работы 

4 Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускается 2 неточности 

5 Выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися 

Письменная классная работа 

1 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
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Полностью не усвоил материал. 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Полностью не усвоил материал. Имеются некоторые начертания без 

видимости коммуникативного замысла (набор слов) 

3 Содержание учебного материала понял, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил 4 ошибки и 3 неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 4 грубые ошибки 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
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обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Допускается 2 неточности 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
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и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Общие критерии оценивания обучающихся 

по естественнонаучным предметам: 

Практические (лабораторные) работы, опыты по биологии, физике, 

химии 

0 – это отсутствие ответа или отказ от выполнения работы, не ставится в 

журнал, не учитывается в системе продвижения по шкале (уровням). 

1 Не определил самостоятельно цель опыта: не выполнил работу, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились, но 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента 

2 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях.  

Допускает многочисленные грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя 

3 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, нет 

выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы). 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
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работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя 

4 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. Эксперимент 

проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные 

5 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием 

Общие критерии оценивания обучающихся 

Предметы «Биология», «Экология» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, универсальных учебных действий учащихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
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Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных 

понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить 

графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать  

полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; нарушение техники безопасности; 

небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 

определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; ошибки при снятии показаний с измерительных 

приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; ошибки в условных обозначениях на 

принципиальных схемах неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.; нерациональный метод  решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со 

справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять 

задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 

преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в 

вычислениях.  

1 Ставится в случае наличия нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ 

2 Ставится в случае знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличия отдельных 

представлений об изученном материале 

3 Ставится в случае допущения 3-4 (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

4 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися  всего объёма программного материала, 

незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 
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изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

5 Ставится в случае знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимися всего объёма программного материала, умения 

выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

метапредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации 

Устный ответ 

 

1 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя 

2 Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений 

3 Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий 

4 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

5 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать метапредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
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дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей 

Самостоятельная работа 

1 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ 

2 Приступал к работе, цель не достигнута, проблема не раскрыта, 

учащийся имеет представление о содержании вопроса, но затрудняется 

с изложением. Не раскрывает сущность процессов, допускает 4 

биологических ошибки и 3 неточности. Учащийся не может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 25%-30%. Допускает большое количество грубых 

ошибок и недочетов. Работа не отличается аккуратностью 

3 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, допускает 1 

биологическую ошибки и 2 неточности. Учащийся может применить 

знания для обоснования законов живой природы, установить 

взаимосвязь строения органов и выполняемых ими функций. Диапазон 

правильных ответов 45%-50%. Допускает не более двух грубых 

ошибок или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов 

4 Задание выполнено, цель общения достигнута. Однако проблема 

раскрыта не в полном объёме, т.к. отсутствуют некоторые 

несущественные элементы, допущена малозначительная 

биологическая ошибка, логично изложено основное содержание 

вопроса. Имеется некоторое количество ошибок; диапазон правильных 

ответов по тесту до 85%. Соблюдает культуру письменной речи, 

правила оформления письменных работ, допускает небольшие 

помарки при ведении записей 

5 Задание полностью выполнено, цель вопроса достигнута, проблема 

раскрыта в полном объёме; учащийся имеет системные полные знания 

по поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в 

краткой форме, раскрывает сущность процессов, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 
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Учащийся может применить знания для обоснования законов живой 

природы, установить взаимосвязь строения органов и выполняемых 

ими функций. Диапазон правильных ответов 95%-100%  

Письменная классная работа 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

3 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

ответ с ошибками на основе изученной теории; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. Не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ 

4 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
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обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; с помощью учителя 

подтверждать конкретными примерами. Последовательно, чётко, 

связно излагать изученный материал. Наблюдается 2 незначительные 

неточности и ошибка в определении понятия 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать  

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески  

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное  

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал  

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать  

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений  

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность 

наблюдаемого объекта 

2 Ставится, если ученик: допустил неточности и 5 существенных грубых 
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ошибок в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений, 

работа не содержит вывода 

3 Ставится, если ученик: допустил неточности и 4 ошибки в проведении 

наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов 

4 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил 2 негрубые 

ошибки, небрежность в оформлении наблюдений и выводов 

5 Ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 

наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) назвал второстепенные; не допустил небрежность в 

оформлении наблюдений и выводов 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Химия» 

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных 

связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима-

тельности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  

2 Ученик опирается в основном на память. Знает названий отдельных 

химических элементов, веществ и реакций, но не умеет устно или 

письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); не понимает роли, значения или применения отдельных 
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химических веществ или реакций; применяет химическую символику - 

химических знаков, формул и уравнений с подсказкой учителя; 

демонстрирует знание некоторых используемых в химии приборов, 

частичное умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента не просматривается. 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. Наличие грубых ошибок, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ  

3 Ученик опирается в основном на память.  

Демонстрирует слабое знание названий отдельных химических 

элементов, веществ и реакций; слабое умение устно или письменно 

описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

наблюдается непонимание роли, значения или применения отдельных 

химических веществ или реакций; наблюдается применение 

химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

знание некоторых используемых в химии приборов, просматривается 

простейшее умение собирать простейшие из них и использовать при 

выполнении химического эксперимента. Знание и усвоение материала 

на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении. Допускает 2 грубые ошибки 

4 Демонстрирует понимание формулировок важнейших химических 

понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на 

основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с 

психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий 

требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, 

чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
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знания на практике.  Наблюдается незначительная негрубая ошибка 

или недочёт при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ 

5 Демонстрирует  

-умение прогнозировать свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

-понимание факторов, позволяющих управлять химическими 

реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

-умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, 

а также фиксировать и анализировать его результаты; 

-умение ориентироваться в потоке химической информации, 

определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять 

в соответствующей форме; 

-умение осознавать вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрирует знания, понимание глубины усвоения всего объёма 

программного материала, умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Наблюдается отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

Химический диктант 

 

1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл сущность  

2 За неполностью выполненное задание и более 3 ошибок 

3 За полностью выполненные задания при 2 ошибках  

4 За полностью выполненные задания без ошибок с одним недочетом 

или исправлением 

5 За полностью выполненные задания без ошибок 

Устный ответ 

 

1 Обнаруживается незнание изученного материала, приступал к 

заданию, ноне сформулировал определение, правило 

2 Ученик обнаруживает незнание и непонимание основных положений 

данной темы, излагает материал неполно, допускает 4 ошибки, 

искажающие смысл, в определении понятий, недостаточно глубоко 

обосновывает суждения, допускаются значительные ошибки и 

неточности 
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3 Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий, недостаточно глубоко обосновывает суждения, 

допускает значительные ошибки и неточности. Полное и четкое 

изложение изученного материала с приведением примеров из 

учебника, допускается 3 ошибки или 3 недочета 

4 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника, допускается 1 ошибка и 2 недочета 

5 Полное и четкое изложение изученного материала с приведением 

примеров из учебника и найденных самостоятельно 

Письменные классные и домашние работы 

 

1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 Не знает и не понимает материал, не может воспроизвести действие по 

предложенному образцу, работа содержит многочисленные ошибки 

3 За неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

основное содержание вопроса изложено логично, допущено 2 ошибки 

и 3 неточности 

4 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, допускает 2 ошибки  

5 Учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает 

сущность характеризуемых химических объектов, процессов и 

явлений, не допускает биологических ошибок и неточностей 

 

Решение задач 

 

1 Приступал к выполнению, но не смог сделать работу 

2 За правильно решенную задачу с 4 ошибками и 4 недочетами 

3 За правильно решенную задачу с 2 ошибками и 2 недочетами 

4 За правильно решенную задачу без ошибок с двумя недочетами 

5 За правильно решенную задачу без ошибок 

 

Составление химических уравнений 

 

1 Ставится, если уравнение не составлено или допущено 6 ошибок 

2 Ставится, если уравнение составлено, допущено 5 ошибок 

3 Ставится за 4 ошибки 

4 Ставится за 2 ошибки и 1 недочет 

5 Не допустил ни одной ошибки, ни одного недочета 

Решение экспериментальных задач 
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1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивом и 

оборудования, при этом допущено не более 3 несущественных ошибок 

в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 1 

недочет 

5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физика»  

Устный ответ 

1 Ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

2 Ставится в следующих случаях: 

не раскрыто содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

3 Ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории, отвечает 

неполно на вопросы учителя  
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обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

4 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами 

или привести устный их пример; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

требует несколько наводящих вопросов, но на которые четко сам 

отвечает. 

5 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний. 
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 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без 

выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  
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4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи 

или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Письменные классная и домашняя работы 
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1 К работе приступал, но не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала 

2 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

3 Показывает слабые знания изученного программного материала. 

Наблюдаются значительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, при определении понятий дал неполные 

определения, наблюдаются ошибки при использовании научных 

терминов; материал излагает в нелогичной последовательности, при 

этом допускает грубые ошибки и не может их исправить 

самостоятельно 

4 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; выводы и обобщения 

аргументирует с помощью, допускает в них ошибки; допустил ошибки 

и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений 

5 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых  

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
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незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Решение задач 

 

1 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, не ни объяснений, ни выводов 

2 Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, в объяснении нет выводов 

3 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования, при этом допущено не 

более 3 несущественных ошибок в объяснении и выводах 

4 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы. Работа содержит 2 

недочета 

5 План решения составлен правильно. 

Правильно осуществлен подбор оборудования; 

Дано полное объяснение и сделаны выводы 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения не производились  

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились частично 
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3 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения были допущены 4 ошибки. 

4 Ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат, сделан 

вывод; в ходе проведения опыта и измерения было допущено 2 ошибки. 

5 Ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Изобразительное искусство»  

Критерии оценки (общие по специфике предмета) 

 

1 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Не отражены знания композиционной выразительности. 

Композиция не имеет ощущение устойчивости и целостности (нет 

основ компоновки формата, взаимосвязи размеров, передачи 

пространства, нарушен композиционный центр, равновесие, ритм, 

т.д.). 

2.Проблемы в линейно – конструктивном, и тональном, или цветовом 

содержании. 

Не отражены законы передачи объемной трехмерной формы на 

двухмерной плоскости, структурно – пластического решения. 

Отсутствие реального восприятия светотени (в графике) или цвета (в 

живописи); искажения в цветовом или тональном изображении, 

степени яркости и насыщенности. 

3.Не выполнена техническая сторона исполнения, с помощью которой 

непосредственно воплощаются при использовании изобразительных 

средств и приемов творческого замысла. 

4.Невыполнение программного учебного объема работы 

2 Учащийся недостаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

Неграмотная передача пространства (не отражены законы    правдивого 

изображения или использование закона обратной перспективы).  
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2.Основные нарушения в линейно – конструктивном, тональном,   

цветовом содержании работы (включая недостатки пропорциональных 

особенностей натуры). 

Не достигли согласованности всех тоновых (в графике) или цветовых 

(в живописи) отношений, отсутствие «больших форм» или деталей в 

проработке изображения.  

Отсутствие творческого подхода к модели, не передается пластика, или 

фактура материала, или ее обработка - характеризующая поверхности 

художественного произведения. 

3.Слабая техническая сторона работы. 

Учащийся   недостаточно владеет знаниями графического или 

живописного материала: основные средства выразительности рисунка 

– линия, штрих, пятно; живописи – цвет. 

3 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства. 

1.Учащийся нарушает основные законы композиции. 

Неудачная компоновка на плоскости листа, размещение натуры (масса 

предметов, их зрительный «вес», выразительность силуэтов, 

ритмическое чередования линий, пятен). 

2. Замечание в линейно – конструктивном, или тональном, или   

живописном решении работы. 

Небольшие нарушения в переходах форм и их стыков (конфигурации), 

изменения в использовании «конструктивной» светотени или в 

цветовых отношениях. 

Замечания в решении технической стороны – присутствует 

однообразие, недостаток навыков исполнения изобразительного 

материала. 

3.В целом изображение достаточно грамотно выполнено, 

благополучно   не только композиция, но и общее решение (светотени) 

в рисунке, (цвета) в живописи 

4 Учащийся достаточно владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства.   

1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами, но имеет 

замечания. 

Смещение компоновки изображения на формате или неправильное 

нахождение размера (масштаба) изображения в листе. 

Не достигнуто в полной мере цельности композиции (расположить 

главное, отказавшись от второстепенных деталей, приглушить, 

отвлекающие от главного, элементы) – не выделен «зрительный» центр 

композиции. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 
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Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 

Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач  

5 Учащийся в полной мере владеет изобразительно - выразительными 

средствами искусства – совокупность средств и приемов, которыми 

учащийся   решает художественные учебные задачи по рисунку, 

живописи, и композиции. 

1.Учащийся владеет основами композиции, ее средствами: компоновка 

листа, выполнение изображения в установленном формате. 

Выделение главного в работе – сюжетно – композиционный центр, 

подчинение второстепенного главному. 

Передача ритма – чередование, каких-либо элементов в определенной 

последовательности (линий, пятен света и тени, пятна цвета и т. д.).  

Передача пространства с учетом знаний законов линейной и 

воздушной перспективы (изменение форм, величин и признаков 

предметов) помогающие создать реалистическое изображение. 

Передача равновесия частей композиции. 

Умелое использование приемов композиции: симметрии или 

асимметрии, открытость или замкнутость, целостность – связь всех 

элементов между собой. 

2.Учащийся владеет основами объемно – конструктивного решения 

формы. 

Передача пропорций натуры – выявление размерных соотношений 

элементов или частей формы между собой, а также между различными 

объектами. 

Передача формы (объемная «лепка»). Единство внутренней 

конструкции - основа формы (костяк, каркас) и внешней поверхности 

объекта. Хорошо, зрительно воспринимаются все признаки формы: 

величина, положение в пространстве, масса, фактура, светотень (в 

графике) или цвет (в живописи), освещение предметов.    

3.Учащийся владеет мастерством и методом реалистического 

искусства (техникой), вырабатывает индивидуальный стиль работы в 

своих    произведениях, который отличает его от других работ и 

соответствует объему программных задач 

Критерии оценивания обучающихся 
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предмет «Черчение» 

 

1 Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного 

материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

не выполняет обязательную графическую работу; 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, 

систематически допуская существенные ошибки 

2 Обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с 

помощью учителя; 

при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

3 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

при чтении чертежей допускает неполноту ответа и значительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими 

затруднениями выполняет и читает чертежи; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных пояснений 

4 Овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; 

при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 
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при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки 

5 Овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; 

ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении, которые легко исправляет по требованию учителя. 

самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую 

работу; 

чертежи читает свободно; 

при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Технология»  

Устный опрос 

 

1 Не знает и не понимает основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. Не усвоил учебный материал. 

2 Не усвоил учебный материал. 

Не может изложить знания своими словами не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в практическом использовании 

3 В основном понял пройденную тему, с помощью учителя вспоминает 

то, что упустил при ответе, но во время ответа говорит не совсем 

внятно и четко, смешивает различные понятия или отвечает заученное 

наизусть слово в слово. 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

недостаточно понимает отдельные положения.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи 

4 Показывает прочное усвоение пройденного материала, но не совсем 

четко формулирует свои мысли, отвечает с помощью наводящих 

вопросов и теряется, если со стороны преподавателя слышит какое-

либо возражение. 

Показывает понимание всего объёма программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов 

5 полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
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правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

умеет творчески подходить к учебному материалу. 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Контрольная работа 

Текущие контрольные работы по технологии проводятся после каждого 

изученного раздела  

программы. Как правило, содержание таких контрольных работ состоит из 

двух заданий1: первое (базовый уровень) направлено на точное повторение 

образца, второе (повышенный уровень) - на создание собственного образца по 

данным условиям. Работы выполняются самостоятельно без коллективного 

анализа и планирования. 

Организация работы 

Для первого задания учитель готовит крупный образец изделия. Образец во 

время урока находится постоянно перед глазами детей. Он прикреплен к 

доске, чтобы дети могли проводить анализ и постоянно контролировать свою 

работу. 
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Для второго задания учитель готовит несколько образцов, вывешивает их на 

доске (возможно использовать подобные задания из учебника). Детям 

предлагается рассмотреть образцы, а затем самостоятельно придумать и 

сделать свой вариант по определенным критериям. 

 

1 Приступал к работе, но результат не достигнут 

2 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование отсутствует. 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа не соответствует образцу. 

Оценка ручной умелости: качество работы на низком уровне. 

Оценка творческого воображения: работа полностью повторяет один из 

образцов. 

Оценка ручной умелости: качество работы низкое 

3 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: 

допущены небольшие погрешности (например, детали вырезаны не 

точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе не наблюдаются элементы 

творческого применения, ученик частично использовал фрагмент 

образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

4 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 

планирование неполное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности, но с частями продукта (например, разместил на бумаге, 

вырезал и наклеил сначала только частичные детали). 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): допущена 1 ошибка. 

Оценка ручной умелости: допущены небольшие погрешности 

(например, детали вырезаны не точно по шаблону). 

Оценка творческого воображения: в работе наблюдаются творческий 

подход, ученик использовал фрагмент образца. 

Оценка ручной умелости: работа имеет небольшие погрешности 

5 Оценка умения планировать (отметку выставляют, наблюдая за 

процессом работы): 
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планирование полное, т.е. обучающийся проводит все виды 

деятельности со всеми деталями сразу (например, разместил все детали 

на бумаге, затем их вырезал, разложил все детали на основе и только 

после этого приклеил (пришил, прибил): 

Оценка умения повторить образец и контролировать свою работу 

(оценивается готовая работа): работа выполнена точно в соответствии 

с заданными условиями 

Оценка ручной умелости: работа выполнена идеально. 

Оценка творческого воображения: работа полностью творческая. 

Оценка ручной умелости: качество работы высокое, работа аккуратная 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Музыка»  

Критерии (по специфике предмета) 

 

1 пытался ответить, но не смог 

2 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, 

многочисленное количество недочетов и ошибок 

3 ответ по сути правильный, но неполный: средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, отвечает с помощью  

наводящих вопросов учителя, исправляется самостоятельно 

4 правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной выразительности; ответ 

самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа.  

Наблюдается незначительное нарушение логики изложения, не 

влияющее на значимые характеристики 

5 дан правильный, полный ответ, включающий характеристику 

содержания произведения, средств музыкальной выразительности; 

ответ самостоятельный; 

ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных ученикам (в соответствии 

с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшее значение при передаче данного 

музыкального образа; 

в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 

произведения и средств музыкальной выразительности, но они 

рассматриваются в отрыве друг от друга; 

ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику 

только эмоционального содержания музыкального произведения и 
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недостаточно раскрывает то, какими средствами музыкальной 

выразительности оно передано; 

ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-

образного содержания музыкального произведения 

Пение 

 

1 Незнание текста наизусть; 

сбивка исполнения, фальшивое исполнение 

2 невыразительное исполнение, отличающееся ритмической 

нестабильностью; 

многочисленные технические затруднения из-за не до конца 

выученного текста 

3 неуверенное знание композиционных элементов и текста; 

наблюдаются элементы выразительности исполнения, передающего 

художественный замысел композиции; 

неуверенность исполнения; 

в целом наблюдается достаточный уровень технического развития; 

проблемы слухового самоконтроля; 

эстрадная нестабильность 

 исполнение произведения с погрешностями; 

недостаточно выразительное воплощение замысла произведения; 

средний уровень владения исполнительскими приемами; 

наличие некоторых недочетов, не искажающих художественную идею 

композиции; 

незначительные погрешности в исполнении текста наизусть; 

неустойчивость эстрадной выдержки 

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное 

4 Уверенное знание, точная передача и технически свободное 

исполнение авторского текста. Высокий художественный и 

эмоциональный уровень исполнения, музыкально-образное 

мышление. Осознание формы и содержания, чувства стиля 

исполняемой музыки, соответствие уровня ее сложности требованиям 

программы. Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в 

технической подготовке, постановке и организации исполнительского 

аппарата. Допускаются 1 - 2 незначительные технические погрешности 

исполнения, имеющие характер случайных, не связанных с уровнем 

технической подготовки учащегося. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность музыкально-познавательную 

активность, творческое отношение к занятиям музыкой 

5 Безукоризненное техническое исполнение и точная передача 

авторского текста. Осознание музыкальной формы и взаимосвязи ее 

частей, музыкального развития и содержания произведения. Стилевая 
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грамотность и высокая профессиональная культура звука. Исполнение 

программы отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью, добротной профессиональной подготовкой и 

широким музыкально-художественным кругозором. Заметный 

уровень музыкального дарования отличается яркой артистичностью и 

глубиной музыкально-образного мышления. Ученик проявляет 

целеустремленность, ответственность, познавательную активность, 

творческое отношение к занятиям музыкой; 

охват формы в сочетании с законченной отделкой деталей 

исполнения; 

музыкальность и артистизм; наличие эстрадной выдержки 

Слушание музыки 

Проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

1 Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

2 Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, 

неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала 

3 Дан правильный ответ, раскрывающий понимание содержания 

музыкального произведения и  умение разобрать, какими средствами 

музыкальной выразительности создается тот или иной  образ, 

наблюдается более 3 погрешностей в восприятии 

4 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный, содержит одну неточность, 

исправленную с помощью учителя 

5 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный 

Хоровое пение 

 

1 неточная интонация; 

ритмическая неточность; 

отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

не выразительное исполнение; 

не владение навыками пения с листа 
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2 исполнение неуверенное, фальшивое из-за незнания текста 

3 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

слуховой контроль собственного исполнения наблюдается; 

ограниченное понимание динамических, технологических задач; 

темпо-ритмическая неорганизованность; 

прослеживается монотонность звучания. 

4 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие; 

незначительное волнение 

5 знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

увлечённость исполнением; 

художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

слуховой контроль собственного исполнения;  

свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

убедительное понимание чувства формы;  

выразительность интонирования;  

яркое динамическое разнообразие 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Зарисовка этюдов на основе музыкального произведения 

1 Работа не завершена без уважительной причины 
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2 Работа выполнена с грубыми ошибками, ученик не в полной мере 

владеет необходимыми знаниями и умениями. Для завершения работы 

нужна значительная помощь преподавателя 

3 Ученик выполняет задачи, но делает 2 грубые ошибки.  

Владение необходимыми знаниями и умениями: умение представить 

свою работу окружающим, раскрыть и логически обосновать выбор 

темы и средств выражения. Для завершения работы нужна помощь 

преподавателя. 

Ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Гармоничная компоновка 

изображения на листе; точность пропорционального и перспективного 

построения; квалифицированная передача светотеневых отношений 

штриховой техникой 

4 Ученик самостоятельно выполняет методическую последовательность 

и технические приемы исполнения живописного этюда на высоком 

уровне. Умеет выдерживать колористический строй этюда, строить 

цветотональные отношения: обобщать и приводить в колористическое 

единство живописный этюд. Наблюдается одна незначительная 

неточность в восприятии музыкального произведения 

5 Гармоничная компоновка изображения на листе; точность 

пропорционального и перспективного построения; 

квалифицированная передача светотеневых отношений штриховой 

техникой. Ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне. Оригинальный замысел. Владение необходимыми знаниями и 

умениями: умение представить свою работу окружающим, раскрыть и 

логически обосновать тему и выражение музыкального произведения 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Физическая культура»  

 

1 Присутствовал на занятии, слушал, наблюдал  за   техникой 

двигательных действий 

2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 

теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике 
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4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из  практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов 

5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на  базе полученных   ранее  знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка устных ответов или заданий реферативного характера 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели.  

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.). 

Эти показатели определяются результатами развития физических 

качеств. 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и 

воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать 

показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный 

момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на 

наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику) 

изменения их за определённый период. 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями 

оценки успеваемости по физической культуре являются:  

− необходимость более полного и глубокого учёта не только психических 

качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, 

физического развития, физических способностей и состояния здоровья 

учащихся;  

− более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но 

и конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать 

знания и физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных 

условиях;  

− наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые 

позволяют более объективно и точно вести контроль хода индивидуального 

физического развития и подготовленности. 

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать 

во внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в 

физическом воспитании особенно велика. 
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В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, 

развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

следующие виды учёта: 

предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в 

начале изучения отдельных тем или разделов программы. 

Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения 

учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить 

правильность выбранной методики обучения. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие 

оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы 

прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки устных ответов. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями.  

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню 

овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для 

них двигательных действий. 

 

1 Выставляется за непонимание и незнание материала 

2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

большое количество ошибок и недочетов 

3 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении предложенного материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

Ответ обучающегося дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. В ответе отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике  

4 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  
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Правильно понимает сущность вопроса, дает определение и 

истолкование основных понятий с небольшой погрешностью, не 

влияющей на качество подачи материала. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

5 выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий. 

Правильно анализирует условие, строит алгоритм. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации. 

Может установить связь между изучаемым и накопленным 

материалом. 

Оценка двигательных упражнений 

 

1 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более трёх значительных ошибок 

2 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено три значительные ошибки 

3 При выполнении ученик допустил не более двух незначительных 

неточностей. Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, легко, уверенно, слитно, с 

хорошей осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, но затрудняется продемонстрировать в 

нестандартных условиях; не может определить и исправить ошибки 

даже с помощью учителя; выполняет учебный норматив 

4 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, с незначительной неточностью, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

5 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 
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движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

1 Учащийся не может самостоятельно определиться в вопросе, 

связанном с  физкультурно-оздоровительной деятельностью  

2 Пытался выполнить двигательное действие, но допускает несколько 

существенных грубых ошибок, искажающих представление о 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

3 Учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, связанных с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 

ритмическую гимнастику. 

Имеет представление о физкультурно-оздоровительной деятельности, 

упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями 

4 Упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Учащийся демонстрирует разнообразный комплекс упражнений, 

связанный с физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

направленной на развитие конкретной физической способности, или 

комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом 

учащийся может самостоятельно организовать и применить изученное 

в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, 

оценить его 

5 Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, связанный с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, направленной на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической 

гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать и 
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применить изученное в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения задания, оценить его 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

0 Отказ от выполнения 

1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

2 Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет 

соответствия 

3 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по плану, 

предложенному учителем. Опирается на основные факты, которые 

являются обоснованными. Некоторые важные факты упускаются, 

приходит к правильным выводам при помощи учителя 

4 Ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; 

но ответ дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя 

5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов 

Письменная контрольная работа 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие 

определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 
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2 Ставится, если число ошибок и недочетов превысило 4 грубые ошибки 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов 

4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более 2 негрубой ошибки и двух недочетов 

5 ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов 

Практическая работа 

 

1 Ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу 

2 Ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно 

3 Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 50% 

работы, с 3 ошибками 

На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при 

организации самостоятельной работы с предметами. 

Показывается недостаточное знание теоретического материала, но с 

помощью учителя выполняет необходимый минимум. 

Воспользовавшись алгоритмом действий, выполняет не менее 60% 

работы, с 2 ошибками 

4 Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.) 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 
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основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы 

5 Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Критерии оценивания обучающихся 

предмет «Финансовая грамотность»  

1 Ставится, если ученик приступал к работе, но совсем не выполнил ни 

одного задания 

2 Отличает какой-либо процесс, действие, но    отсутствует     логическая 

последовательность, аргументация в умении использовать знания в 

жизни 

3 Отвечает на большинство вопросов, демонстрирует осознанность 

усвоенных теоретических    знаний, проявляя способность      к      

самостоятельным выводам, но   имеет   незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении   самостоятельной   физкультурно-

оздоровительной    деятельности 

Четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложений 

теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить 

на практике.  

Базовый уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить базовый уровень, достаточно знаний и умений 

начального уровня по выбранной теме для своей возрастной категории. 

Важно понимать основные принципы финансово грамотного 

поведения в краткосрочном периоде. Над осознанием долгосрочных 

последствий своих решений еще предстоит поработать. 

4 Легко     выполняет     практические задания на уровне переноса, 

свободно оперируя        усвоенной теорией в практической      

деятельности, используя примеры из практики своего опыта, 

наблюдается не более 2 недочетов.  

Средний уровень финансовой грамотности 

Чтобы получить средний уровень, нужно выполнять задания первого и 

второго уровня сложности по выбранной теме для своей возрастной 

категории. На этом уровне пользователь демонстрирует основные 

аспекты финансово грамотного поведения, различает основные 

понятия, способен планировать на среднесрочную перспективу и 

осознавать последствия некоторых финансовых решений. 
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5 Нестандартно   применяет   полученные знания на практике, формируя 

самостоятельно новые умения на базе полученных   ранее знаний  и 

сформированных прежде умений и навыков осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Продвинутый уровень 

финансовой грамотности. 

Чтобы получить высокий уровень, нужно выполнять задания первого, 

второго и третьего уровня сложности по выбранной теме для своей 

возрастной категории. Это означает, что пользователь способен 

планировать и осознавать последствия своих поступков в 

долгосрочной перспективе, может давать оценку текущей 

экономической обстановке (для студентов и выпускников) и брать 

ответственность за свои финансовые решения. Пользователь занимает 

активную жизненную позицию и понимает возможные риски, 

связанные с тем или иным финансовым поведением. 
Финансовая грамотность обращается не к теоретическим 

экономическим понятиям (теория спроса и предложения, теория рыночных 
структур и др.), а связана с пониманием, управлением и планированием своих 
собственных личных и семейных финансовых дел. Оценка подчеркивает 
важность хорошего понимания, управления и планирования со стороны 
физических лиц и отмечает, что это имеет эффект некоторого коллективного 
воздействия на общество в целом, содействует национальной и даже 
глобальной стабильности, производительности и развитию. 

Понимание финансовой грамотности включает представление том, что 
разумное финансовое поведение человека способствует увеличению его 
собственного благосостояния. В результате финансовая грамотность 
рассматривается как постоянное расширение набора знаний, навыков и 
стратегий действия, которые люди строят на протяжении своей жизни в 
соответствии с финансовыми требованиями современного общества и 
постоянно обновляющимися финансовыми продуктами, а не как некое 
фиксированное образование, которое можно представить антиподом 
финансовой неграмотности. 

По своему содержанию финансовая грамотность является 
многоаспектным и многокомпонентным понятием. Основными 
компонентами финансовой грамотности являются: 

• финансовые знания; 

• когнитивные и практические умения в работе с финансовыми 
материалами в конкретных ситуациях; 

• способы действия (навыки), отвечающие финансовым требованиям 
повседневной жизни в современном обществе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Компоненты финансовой грамотности согласно  

спецификации PISA  

 

Предметные области исследования финансовой грамотности: 

1.Доходы и расходы  

2.Финансовое планирование и бюджет  

3. Личные сбережения  

4. Кредитование  

5. Инвестирование  

6.Страхование  

7.Риски и финансовая безопасность  

8.Защита прав потребителей  

9.Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

Дополнительные критерии исследования финансовой грамотности: 

• отличаются ли страны по уровню финансовой грамотности учащихся; 

• имеется ли связь финансовой грамотности с уровнем овладения 

математической и читательской грамотностью; 

• какие социально-демографические факторы определяют разные 

уровни финансовой грамотности; 

• как связана финансовая грамотность с опытом обучения и опытом 

финансовой деятельности. 

2. Уровни финансовой грамотности и их оценка. 

Область оценки финансовой грамотности 

Содержание 

знание и 

понимани

е 

• деньги и операции с ними (30-40%); 

• планирование и управление финансами 

(25-35%); 

• риски и вознаграждения (15-25%); 

• финансовая среда (отдельные вопросы 

из области финансов) (10-20%) 

Контекст 
предлагае

мые 

ситуации 

• образование и работа (10-20%); 

• дом и семья (30-40%); 

• личные траты, досуг и отдых (35-45%) 

• общество и гражданин (5-15%) 

Познавательна

я деятельность 

познавате

льные 

умения, 

действия и 

стратегии 

• выявление финансовой информации 

(15-25%); 

• анализ информации в финансовом 

контексте (15-25%); 

• оценка финансовых проблем (25-35%); 

• применение финансовых знаний и 

понимание (25-35%) 
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В процессе обучения человек проходит (если, конечно, проходит) три 

уровня финансовой грамотности: нехватка денег, постоянные финансовые 

проблемы в силу полной или частичной финансовой безграмотности; умение 

зарабатывать деньги; умение сохранять деньги благодаря резервам. Учитывая 

это, в рамках международного исследования PISA выделены уровни 

финансовой грамотности (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни финансовой грамотности в исследовании PISA 
Уровень А. Выживание 

А1. Азбука 

финансов 

• умение читать 

(финансовую информацию); 

• умение считать (счет, 

арифметические действия); 

• знание о том, что такое 

деньги (сущность, функции, 

виды) 

А2. 

Элементарная 

финансовая 

грамотность 

• способность осуществлять 

рассчетно-кассовые операции; 

• способность защищаться от 

финансовых мошенников 

(фальшивомонетчиков, АТМ); 

• способность искоренить 

финансовые пороки (жадность, 

незаконные доходы, 

неумеренные траты, азартные 

игры) 

Уровень В. Самостоятельность 

В1. Начала 

финансовой 

самостоятельн

ости 

• способность 

осуществлять личное и 

семейное финансовое 

планирование и управление 

текущим капиталом 

В2. 

Финансовая 

независимост

ь 

• способность осуществлять 

планирование и управление 

резервным капиталом; 

• владение базовыми 

финансовыми инструментами – 

депозитом и кредитом 

Уровень С. Свобода 

С1. 

Финансовая 

уверенность 

• начала управления 

инвестиционным капиталом; 

• владение 

фундаментальными 

инструментами – 

страхованием и пенсией 

С2. 

Экспертный 

уровень 

• уверенное инвестирование; 

• собственный бизнес; 

• компетентность в налогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся с низким уровнем 
финансовой грамотности 
наиболее вероятно не выполнит 
задания II-VI, и, возможно, не 
выполнит задание I. 

 

 

Учащийся с высоким уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания 
I-V, и, возможно, выполнит задание 
VI. 

Учащийся со средним уровнем 
финансовой грамотности наиболее 
вероятно успешно выполнит задания I-
II, и, возможно, выполнит задание III, 
но не задания V и VI и, возможно, не 
задание IV. 

Задания с высокой 
трудностью 

Задания со средней 
трудностью 

Задания с низкой 

трудностью 

Задание VI 

Задание VI 

Задание IV 

Задание III 

Задание II 

Задание I 
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Итоговая оценка за уровень основного общего образования – 

«Портфолио достижений». 

Внутренняя и внешняя оценка образовательных результатов 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 
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них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня функциональной грамотности; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга; 

− устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

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 контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен 

— ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа призвана способствовать: 

1) реализации в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определению и структурированию планируемых результатов обучения 

и содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработке календарно-тематического планирования с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной 

школе с учётом методических традиций построения школьного курса русского 

языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 
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народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения 

(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 
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общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

− овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам; 

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

− развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных 

в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится на уровень 682,5 

часов: в 5 классе — 192,5 часов (5,5 часов в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения- миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротома 

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
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Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик — щик-; -ек — -ик- (-чик-) 

имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан — клон-, -скак — 

скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
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Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании 

и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер/бир-, 

-блест/блист-, -дер/дир-, -жег/жиг-, -мер/-мир-, -пер/пир-, -стел/стил-, -тер/тир. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова,-ева-, -ыва, ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение 

и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения 

с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов Рос-сии; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного 

диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 
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местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

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

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

объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 

слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
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Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — 

и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
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Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изучен-ноги), употребления 

несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -

лаг- — -лож-; 

-раст -ращ -рос-; -гар гор-, -зар зор-; -клан  

-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 
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инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва/ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме имени-тельного падежа 

с существительным или местоимением в фор-ме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 

с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

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

диалог. 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 
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г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана по учебному предмету, ориентированному на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Программа позволяет реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по литературе; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО; Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной 

школе, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения с учётом методических традиций построения школьного курса 

литературы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 
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Полноценное литературное образование в основной школе невозможно 

без учёта преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения 

к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 
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способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их не-однозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5 классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Суммарно 

изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 385 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 
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Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 

Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошади-ная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. 

B. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не 

менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, 

В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. 

Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 



217 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. 

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
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в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устой-чивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

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

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
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сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 

и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты  

5 класс 

Предметные результаты по литературе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 



224 

 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

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

проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приёмы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

8) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

9) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

10) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами 

Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 
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■ определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

■ понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

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

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

■ сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

■ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 
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электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Программы 

воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

Программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, Программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом особенностей преподавания курса русского языка в 

основной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования к предметной области «Родной 

язык и родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной 
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области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные 

языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 

в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются:  

■ воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

■ расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

■ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
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речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

■ совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

■ совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

■ развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку 

(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная литература» 

и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

программе, соответствует ФГОС ООО и рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объёме 175 часов: 5 класс — 35 часов. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных 

в содержании каждого класса, может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка на уровне основного общего образования, но 

не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого эти-кета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
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русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного использования норм русского литературного языка в 

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности 

в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной 

литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, 

прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-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. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной 



231 

 

девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой 

женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические 

варианты лексической нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный 

и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, 

связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных; род 

сложных существительных; род имён собственных (географических 

названий). Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. Литературные, 

разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода. 

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 
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собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

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.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) 

для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 
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совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов Рос-сии; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природный среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Язык и культура: 

■ характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; осознавать важность 

бережного отношения к родному языку; 

■ приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 
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■ распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом; характеризовать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

■ распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках 

изученного); понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

■ распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи; 

■ иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц 

и поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску; 

■ понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

■ иметь общее представление о современном русском литературном 

языке; 

■ иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

■ иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии 

современного русского литературного языка; 

■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

■ различать постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

■ соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в 

рамках изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 
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■ различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

■ соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач; владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения 

(просьба, принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать его, 

сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

■ анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных 

видов; план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

■ создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации; 

■ распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

■ анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

■ редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированные тексты; 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты проекта (исследования), представлять их 

в устной форме. 

2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Род-ная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЭ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64101) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», а 

также Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по 

общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога 

культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как средство 

воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 

народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 

предмет «Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его 

от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие, например, русский 

национальный характер, обычаи и традиции русского народа, духовные 

основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи 

создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-

культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература (русская)» не 



242 

 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литера-туры, его задача — 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики 

и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):  

■ «Россия — родина моя»; 

■ «Русские традиции»; 

■ «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в 

целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о 

русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России 

и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский 

лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений 

выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной 

спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского 

мира, Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 
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видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 

на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего 

в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

■ воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

■ формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

■ осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

■ развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

■ приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации; 

■ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

■ выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

■ получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 
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■ выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

■ формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

■ накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы; 

■ формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

■ развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 87,5 часов. В 5—9 классах 

выделяется по 17,5 часа в год (из расчёта 0,5 учебный час в неделю), которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации обязательного содержания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе (не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). 

Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский 

«Дремучий медведь». 

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей Стихотворения (не менее двух). 

Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы.», М. Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» 

и др. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва.» и 

др. 
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И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская 

звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 

A. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и 

др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

B. И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», 

Д. В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А.А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. 

Гордейчев «Родная речь» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
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поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-

нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

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

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках 

семьи, образовательной организации, реализую-щей программы основного 

общего образования, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять тако-го рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-нения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. Базовые 

логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с 

информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, пони-мать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

постав¬ ленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исход-ной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
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решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты  

5 класс: 

■ выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе; 

■ иметь начальные представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; о русских национальных 

традициях в рождественских произведениях и произведениях о семейных 

ценностях; 

■ иметь начальное понятие о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 

русского языка и родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 

учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

■ иметь начальные представления о проектно-исследовательской 

деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть 

элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

2.1.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания; предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 

учётом особенностей структуры английского языка и родного (русского) 

языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с 

содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5 классах, 

а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе для 

основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в примерных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между этапами школьного образования по английскому 

языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного школьника 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере 

гуманитарных, математических, естественнонаучных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 
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школьники независимо от выбранных ими профильных предметов. Таким 

образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. Возрастает значимость владения разными иностранными 

языками как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 
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— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально 

допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 105 учебных часов 

на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 

9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке 

в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том 

числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

5 класс 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

■ создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 
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— повествование/сообщение; 

■ изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

■ краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового уда рения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 
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с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis-cussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -

ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного об- образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 



261 

 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
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совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста-та, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — до 6 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 

1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять 

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

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

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-износить слова с правильным 
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ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе при-менять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание со-держания текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

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

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

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

■ вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

■ глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

■ имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

■ имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

■ наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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■ использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

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

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

■ правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

■ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

■ кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

2.1.6. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Программа по немецкому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образователь-ной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (немецкий) язык», определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по немецкому языку, за 

пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа 

устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их 
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из-учения с учётом особенностей структуры немецкого языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с 

содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 

классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в 

программах начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между этапами школьного образования по немецкому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы 

для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться 

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, который выражают желание изучать современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации 

и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. Возрастает 

значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или 
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политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее 

решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учеб-но-познавательную, информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
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В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся 

и при условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

На этапе основного общего образования минимально допустимое количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка — 3 часа 

в неделю, что составляет 105 учебных часов на каждом году обучения с 5 по 9 

класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах 

(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК)» 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Виды отдыха. 
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Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться 

на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи, с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

■ создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

■ описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

■ повествование/сообщение; 

■ изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

■ краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 
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при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные фак-ты/события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, 

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -

ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 
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образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich 

(freundlich); образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, 

-ste (fUnfzehn, funfzig, funfte, fUnfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путём 

соединения основ существительных (das Klassen- zimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым 

(Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den 

Satz! Offne die TUr nicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I. 

Модальный глагол durfen (в Prasens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу и исключения (schon — schoner — am 

schonsten/der, die, das schonste; gut — besser — am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 
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писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

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

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 



280 

 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, само-мотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

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

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

иностранному (немецкому) языку для основного общего образования (5 

классы) с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 

начальных классах (2—4 классы). 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения 

к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 

класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса 

(объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное со-

держание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами 

(объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — до 6 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

Письменная речь 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 60 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 
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Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen; имена 

прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при 

помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, образованные 

путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

■ нераспространённые и распространённые простые предложения (с 

простым и составным глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах; 

■ побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

■ глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Futur I; 

■ модальный глагол dUrfen (в Prasens); 

■ наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу и исключения; 

■ указательное местоимение jener; 

■ вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 

■ количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

■ использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

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

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
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■ правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 

■ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

■ кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по 

темам в рамках тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

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

тематики. 

2.1.7. ИСТОРИЯ 

Программа по истории на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также с учетом программы воспитания. 

Согласно своему назначению программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
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Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5 классах по 2 учебных часа 

в неделю при 35 учебных неделях. 

Структура и последовательность изучения истории 
Класс Разделы курсов Количество 

учебных 

часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего мира  70 

6 Всеобщая история. История Средних веков  25 

 История России. От Руси к Российскому 

государству 

47 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII 

вв. 

25 
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 История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 

великого княжества к царству  

47 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 25 

 История России. Россия в конце XVII— XVIII 

вв.: от царства к империи 

47 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — 

начало ХХ в. 

25 

 История России. Российская империя в XIX — 

начале ХХ в. 

47 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена 

и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 
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Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Го-рода-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения 

древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва 

при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. 
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Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим (20 ч) Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (8 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима (5 ч) 
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Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего 

мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
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традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
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научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

— на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: —владение 

приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 
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2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — 

начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги 

и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в 

программе в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

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

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

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 
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Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 

обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля 

призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных эта-пах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917—1922 гг., Великая Отечествен-ная война 1941 —1945 гг., 

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

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 

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

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с 

опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)1: проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

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

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

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

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 
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7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и 

организации познавательной деятельности школьников при изучении истории 

(в том числе — разработки системы познавательных задач); б) при измерении 

и оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; —

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 
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ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция):  

—характеризовать условия жизни людей в древности;  

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

—раскрывать существенные черты:  

а) государственного устройства древних обществ;  

б) положения основных групп населения;  

в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе;  

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире;  

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

2.1.8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, является 

его способность к проектной деятельности. Перед системой высшего 

профессионального образования стоит цель не только подготовки 

специалиста, но и создания условий для становления личности как 

преобразователя мира, субъекта социальных отношений в целом. 
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Необходимость теоретического и практического освоения проектной 

деятельности является насущной потребностью в любой сфере. 

Проектная деятельность - это процесс создания человеком, группой или 

организацией объекта (продукта), направленный на достижение цели и 

локализованный по месту, времени и ресурсам. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на 

всех уровнях и сферах человеческой деятельности. Во-вторых, владение 

логикой и технологией проектирования позволит более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. В-

третьих, владение технологией проектной деятельности позволит обеспечить 

конкурентоспособность современного ученика. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе является 

формирование готовности к участию и организации проектной деятельности. 

Задачами являются: 

- формирование представлений обучающихся о теоретических основах 

проектирования; 

-формирование представлений о структуре и этапах проектной деятельности; 

- развитие практических умений и навыков по организации проектной 

деятельности; 

- формирование готовности к созданию проектов; 

- формирование готовности к овладению проектной деятельностью как 

универсальной, инновационной технологией; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной 

работы над проектом. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом изучается по 0,5 часа в неделю, 17,5 часа в 

год. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 87,5 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 0,5 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Тема 1. Сущность и структура проектной деятельности 

Характеристика понятий проектирование, проектная деятельность. 

Соотношение 

понятий проектирование, прогнозирование, конструирование, 

моделирование, 

планирование. Современные концепции проектной деятельности. Цели и 

задачи 

проектной деятельности. Субъект, объект, предмет проектной деятельности. 
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Тема 2. Проект как результат проектной деятельности 

Характеристика понятия «проект». Признаки проекта как вида деятельности. 

Требования, предъявляемые к проектам. Типология проектов. Текстовое 

описание проекта. 

Презентация проекта. 

Тема 3. Технология проектной деятельности 

Предпроектное обследование объекта проектирования. Определение цели и 

задач 

проекта. Планирование. Реализация проекта. Мониторинг и контроль. Анализ 

результатов 

работы над проектом. 

Тема 4. Техники формулировки проектной идеи 

Мозговой штурм для выдвижения идей. Правила проведения мозгового 

штурма. 

Метод Дельфи для оценки проектной идеи. SMART–тест для формулировки 

цели 

проекта. Метод SWOT–анализа. Матрица компромиссов. Разработка паспорта 

проектной 

идеи. Структура паспорта проектной идеи. 

Тема 5. Планирование проекта 

Разработка содержания проекта в виде иерархической структуры работ. 

Разработка 

матрицы ответственности проекта. Разработка календарного плана–графика 

проекта. 

Разработка плана проекта. 

Тема 6. Фандрайзинг и бюджет проекта 

Фандрайзинг как технология по поиску средств на реализацию проекта. 

Разработка 

бюджета проекта. Бизнес–план проекта. Типы инвесторов (доноров) и их 

особенности. 

Алгоритм поиска ресурсов в зависимости от типа проекта. 

Тема 7. Оценка и мониторинг результативности проекта 

Индикаторы и показатели результативности проекта. Критерии оценивания 

проектов. 

Тема 8. Методы коллективной работы над проектом 

Мозговая атака, метод синектики, деловая игра, метод фокальных объектов, 

теория 

решения изобретательских задач, метод контрольных вопросов, метод 

создания 

сценариев. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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1) Знать: понятийный аппарат этой области знания в целом; структуру и этапы 

проектной деятельности; жизненный цикл проекта; типологию проектов; 

структуру текстового описания проекта; алгоритм поиска ресурсов для 

реализации проекта. 

2) Уметь: проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием 

интернет-ресурсов; осуществлять планирование проекта; осуществлять 

оценку и мониторинг результативности проекта. 

3) Владеть: современными средствами сбора информации; технологией 

проектной деятельности; техниками формулировки проектной идеи; методами 

коллективной работы над проектом. 

4) Перечень формируемых компетенций: способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

2.1.9. ГЕОГРАФИЯ 

Программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению программа даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; устанавливает обязательное предметное со-держание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программ основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 
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планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 

в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». 
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Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 280 часов: по одному часу 

в неделю в 5 -1 ч и 6-7 классах и по 1,5 часа в 8 и 9 классах – по 2 часа. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная программой, должна быть сохранена полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
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РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Тема 1. Планы 

местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на 

планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 

относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану 

местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на 

глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
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1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 

года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его 

рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 
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деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
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наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые 

логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 
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—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;  

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 
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Овладению универсальными коммуникативными действиями: Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 
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Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; —находить в 

различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 

в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» 

и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 

и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

— различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
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— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

2.1.10. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 
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гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, мало эффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 
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Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классах являются: 

■ формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

■ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

 «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в 

общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования. В 5 классах — курса 

«Математика», включая элементы статистики и теории вероятностей курса 

«Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 875 учебных часов. 

Допустимо локальное перераспределение и перестановка элементов 

содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и 

их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных 

чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для 

обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа 

из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение 

и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 



315 

 

целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на 

числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование 

при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение 

основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. 

Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
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известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

■           выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

■   делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;   

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

■       обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

■   выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

■   выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

■       выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся.  

Общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

■ в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

■             представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. Сотрудничество: 

■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

■ участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

■   самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
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возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль: 

■   владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

■  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

■   оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», внутрипредметный 

модель «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках 

всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы 

сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и 

научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

 

2.1.11. ИСТОКИ 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» 

Главной стратегической целью учебного курса «Истоки» является 

преобразование школы в социальный институт, для которого важной 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью курса 5 класса является образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления семи ярких и самобытных 

памятников или явлений отечественной культуры и российского образа 

жизни, активно и творчески применяющего свои знания в учебной и 

социальной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Курс «Истоки» изучается в 5 классе - 0,5 часа в неделю, общий объем 

составляет 17,5 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОКИ» 

5 КЛАСС 

Введение в предмет. 

Истоки в жизни человека. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. 

Почему нужно дорожить своим именем? 

Семья – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

Род – люди, происходящие от одного предка. 

Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Верность - преданность и 

надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле дают присягу. 

Надежда – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду 

и веру. Согласие – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди 

людей. Согласие в семье. Терпение – умение стойко переносить испытания и 

трудности. Терпение и надежда вместе идут. Послушание – доверие доброму 

опыту и надежда на него. Послушание совести. Послушание родителям. 

Законопослушание. Любовь – сердечная привязанность. Любовь – добро, 

единство, дружба. Любовь – созидательный труд души и тела. 

Истина – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово 

истины. Знания и мудрость. Знание – плод учения, а истина – любви и правды. 

Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Традиции образа, слова, дела, праздника. Первый образ в жизни человека. 

Слово святое, доброе, честное, покаянное. Трудовые традиции. Праведное 

дело. Православные праздники. 

Социокультурный ряд: 

Семь чудес России.  

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники 

культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» 

великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор  

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их 

традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые операции. 

Многофункциональность и универсальность сохи и топора. 

Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота 

устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных 

трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, 

добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное 

доверие ему - основа мастерства пахаря и плотника. Общины и артели - 

первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу 

производственного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой 

мудрости. 
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Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в 

народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Крестьянские хоромы  

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, 

зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение 

под одной крышей хозяйственных и жилых помещений. Функциональное 

распределение пространства крестьянского жилища по принципу: для каждого 

дела свое место - и для труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение 

обязанностей между поколениями, мужчинами и женщинами, 

родственниками по принципу: для каждого - свое дело, в доме лишних нет. 

Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. 

Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного 

домостроительства - лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к 

природе. Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). 

Дом как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве 

крестьянского дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и 

его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, 

разумное домоустроительство. 

Соловки  

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, 

Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и 

духовное подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита 

Московского и всея Руси, священномученика. Участие в устроении 

Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. 

Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, 

каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт 

разумного и бережного использования даров природы в экстремальных 

условиях Севера. Всероссийское значение духовной, хозяйственной и 

экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, 

освоения и преображения земель; опыт умирения и преображения моря-

океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких 

святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, 

преображение. 

Храм Покрова на Нерли 
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Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший 

памятник отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и 

духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, 

вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, 

гармония с окружающим ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией 

Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ 

гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Икона «Живоначальная Троица»  

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: 

лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой 

духовный смысл. Икона «Живоначальная Троица» творения преподобного 

Андрея Рублева - величайший памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и 

троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми 

передается внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая 

устремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как 

символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), 

различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность 

лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения 

человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на 

пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, 

неотмирность, горний мир. 

Московский Кремль  

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм 

Архангела Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня 

«Иван Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. 

Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о 

достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: 

шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, герб, 

держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден 

«За заслуги перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. 

Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, 

государственные регалии, резиденция главы государства. 
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Летописи 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: 

единство рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, 

убеждение, что через историю вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по 

имя Отечества, особая добродетель. Летописи общерусские и летописи 

местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники 

отечественной культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший 

мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские 

книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОКИ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из жизни; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов Рос-сии; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Истоки»; ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 
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написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 
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Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения данного курса «Истоки» учитывают 

требования Стандарта и специфику предмета и включают: 

- приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской 

цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

2.1.12. БИОЛОГИЯ 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также программы воспитания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 

планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по 

годам обучения; 

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и характеристикой учебной деятельности, реализуемой при 

изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и 

применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 
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• формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии (углубленный уровень) в объёме 262,5 часов за пять лет 

обучения: из расчёта 5–1 час в неделю к базовым часам.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 

типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и 

вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 
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Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

3. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства 

и ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе 

истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: 



334 

 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 
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планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; • выбирать, 
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анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
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признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5класс: 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с 

биологией (4—5); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в  

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

2.1.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной 

программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
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Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами 

являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития 

детей 11 —15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих 

выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобрази-тельное искусство» 

кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены 

и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим 

личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде — 

совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую 

деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу 

учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом 

которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят 

памятники архитектуры, посещают художественные музеи. Целью изучения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 
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видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

■ освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

■ формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

■ формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

■ приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

■ формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

■ овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

■ развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

■ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

■ развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5 классов 

программы основного общего образования в объёме не менее 1 учебного часа 

в неделю в качестве инвариантных в 5-6 классах. Четвёртый модуль 

предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов 

учебного плана), может быть реализован за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность 

изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях 

и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также 

возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 

(при сохранении общего количества учебных часов). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского 

дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 
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соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 

орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского 

орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях 

промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 
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Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 

декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных 

букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства 

лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль 

искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта — в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 
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Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их 

особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения 

и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения 

и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
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Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении 

характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. 

Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном 

образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. Правила построения 

линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 
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Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 

История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной 

живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие 

графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в 

жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и 

др. 
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Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христа народу», И. Крамской. «Христос в пусты-не», Н. Ге. «Тайная вечеря», 

В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в 

иконе — его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного — 

целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 
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Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы 

колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. Типографика. Понимание 

типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 
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Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-

балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная 

архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и 

её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. Дизайн 

предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение 

формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни людей. 
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Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажно- графической композиции или 

дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в 

виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 
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Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как 

бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль 

в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

(вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография 
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Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагерротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной 

культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и 

фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни 

с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных 

контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его 

связь с направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни.» — фотографии Александра Родченко, их значение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени 

и влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в 

работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая 
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конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные 

задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории 

и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художествен-но-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного 

образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 
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Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия 

для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

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

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и 

в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к 

их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, 

т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 
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уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и 

его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования 

к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды школы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

■ сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

■ характеризовать форму предмета, конструкции; 

■ выявлять положение предметной формы в пространстве; 

■ обобщать форму составной конструкции; 

■ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

■ структурировать предметно-пространственные явления; 
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■ сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

■ абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

■ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

■ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

■ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

■ вести исследовательскую работу по сбору информационного материала 

по установленной или выбранной теме;  

■ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

■ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

■ использовать электронные образовательные ресурсы; 

■ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

■ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

в текстах, таблицах и схемах; 

■ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии 

и опираясь на восприятие окружающих; 

■ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

■ публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

■ взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 
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договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности; 

■ планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

■ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 

■ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

■ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

■ развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться 

к пониманию эмоций других; 

■ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 

■ развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

■ признавать своё и чужое право на ошибку; 

■ работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

■ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать 

связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

■ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 
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■ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

■ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

■ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

■ распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

■ знать специфику образного языка декоративного искусства — его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

■ различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

■ владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

■ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

■ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

■ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 ■ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); 

■ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

■ иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

■ освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

■ осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные 

духовные ценности; 



360 

 

■ знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

■ иметь представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох 

и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и 

Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей; 

■ объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 

■ рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; 

о соотношении ремесла и искусства; 

■ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

■ характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

■ уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

■ различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора;  

■ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

■ иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

■ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 

или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

■ характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

■ понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

■ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

■ ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

■ овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
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■ характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

■ объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

■ знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

■ различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

для графики, живописи, скульптуры; 

■ осознавать значение материала в создании художественного образа; 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

■ иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

■ иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

■ понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

■ иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных 

форм; 

■ знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

■ знать понятия графической грамоты изображения предмета 

«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая 

тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

■ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 

■ обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между 

собой пропорции частей внутри целого; 

■ иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

■ иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

■ знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

■ определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

■ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
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■ объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

■ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

■ характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени; 

■ рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

■ знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

■ знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

■ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

■ иметь опыт создания графического натюрморта; 

■ иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

■ иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

■ сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 

■ понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

■ узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.); 

■ уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. 

Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, 

В. Суриков, В. Серов и др.); 

■ знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

■ иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать 

термин «ракурс» и определять его на практике; 

■ иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

■ иметь начальный опыт лепки головы человека; 

■ приобретать опыт графического портретного изображения как нового 

для себя видения индивидуальности человека;  
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■ иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

■ уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

■ иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

■ иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

■ иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

■ знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их 

в рисунке; 

■ определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий 

и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 

перспектива; 

■ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике; 

■ характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

■ иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

■ иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

■ знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

■ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

■ иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

■ иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

■ иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художествен-но-поэтическому видению; 

■ иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или 

представлению; 

■ обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

■ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 
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■ характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

■ уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры 

тематической картины; 

■ различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять 

образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

■ иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

■ объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

■ осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

■ иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

■ иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

■ характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

■ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и 

образному видению окружающей действительности;  

■ характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять 

его значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства; 

■ знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

■ иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

■ уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

■ узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» 

Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

■ знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

■ иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 
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Библейские темы в изобразительном искусстве: 

■ знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

■ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции 

разных поколений; 

■ знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих 

европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская 

мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др.; 

■ знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

■ уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа наро-ду» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и др.; 

■ иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной 

на библейские темы; 

■ иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

■ воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры; 

■ объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

■ уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

■ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

■ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

■ рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

■ рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

■ объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

■ объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

■ объяснять основные средства — требования к композиции; 

■ уметь перечислять и объяснять основные типы формальной 

композиции; 
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■ составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 

■ выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

■ составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики; 

■ осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

■ объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  

■ различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

■ объяснять выражение «цветовой образ»; 

■ применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

■ определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

■ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

■ применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

■ объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

■ приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

■ иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала; иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

■ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни; 

■ выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции 

по его чертежу; 

■ выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

■ знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

■ иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры 

влияет на характер организации и жизнедеятельности людей;  
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■ иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

■ характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

■ знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

■ определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

■ знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

■ характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

■ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» 

городского пространства; 

■ иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

■ объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построении предметного мира; объяснять характер влияния цвета на 

восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

■ иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

■ объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

■ иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие 

идеалы и характер деятельности; 

■ иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

■ уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

■ иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 
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■ различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа; определять эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

(вариативный): 

■ знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса 

в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества; 

■ понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

■ иметь представление о влиянии развития технологий на появление 

новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

■ иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

■ знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

■ иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

■ понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля;  

■ иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

■ иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

■ объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

■ иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

■ понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

■ иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 



369 

 

■ уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»; 

■ иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

■ уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» 

С. М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории 

жизни в нашей стране; 

■ различать и характеризовать различные жанры художественной 

фотографии; 

■ объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 

■ понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению 

в своей практике фотографирования; 

■ иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

■ иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

■ обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;  

■ уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

■ понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов 

в истории ХХ в. и современном мире; 

■ иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

■ иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

■ иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

■ уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

■ иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

■ знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игрового фильма; 

■ объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

■ приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы 

создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 
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■ понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

■ осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основе соответствующих компьютерных программ; 

■ обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

■ иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

■ иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации;  

■ осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике 

и в соответствующей компьютерной программе; 

■ иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

■ объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

■ знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

■ осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 

■ иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

■ применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

■ понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 

■ осознавать значение художественной культуры для личностного 

духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

2.1.14. МУЗЫКА 

Программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом: 

■ распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка»; 

■ Примерной программы воспитания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 
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человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её 

воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к системе 

культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения 

и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 
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в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний 

о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой на- образования и непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; модуль № 6 «Истоки и образы 

русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на-правления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; модуль № 9 «Жанры 

музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая 

должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество — не менее 87,5 часов (по 35 часов в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 
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том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут быть реализованы за 

счёт часов внеурочной деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Иностранный язык» и 

др. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в 

начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС 

ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 
№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 учебных 

часа 

Фольклор — 

народное 

творчество3 

Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и 

др.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в 

аудио- и видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); 

— жанра, основного настроения, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр  

Б) 

3—4 учебных 

часа 

Календарный 

фольклор4 

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, зим-

ние, весенние — на выбор 

учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поиск информации о соответствующих фольклор-

ных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фраг-

мента. Участие в народном гулянии, празднике на 

улицах своего города, посёлка 
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В) 

3—4 учебных 

часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного 

цикла. Изучение особенностей их исполнения и зву-

чания. Определение на слух жанровой принадлеж-

ности, анализ символики традиционных образов. 

Разучивание и исполнение отдельных песен, фраг-

ментов обрядов (по выбору учителя). 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фраг-

мента. Исследовательские проекты по теме «Жанры 

семейного фольклора» 

Г) 

3—4 учебных 

часа 

Наш край сегодня Современная музы-

кальная культура родного 

края. 

Гимн республики, города 

(при наличии). Земляки — 

композиторы, ис-

полнители, деятели 

культуры. Театр, 

филармония, кон-

серватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, горо-

да; песен местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, деятельно-

стью местных мастеров культуры и искусства.  

На выбор или факультативно 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов; написание отзыва с анализом спектакля, 

концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые деятелям 

музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллек-

тивам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировок народных мелодий; съёмка, монтаж и 

озвучивание любительского фильма и т. д.), на-

правленные на сохранение и продолжение музы-

кальных традиций своего края 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 
№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 
3—4 

учебных 

часа 

Россия — наш об-
щий дом 

Богатство и разнообразие 
фольклорных традиций 

народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, 
музыка других регионов6 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 
далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на 

слух: 

— принадлежности к народной или композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструмен-

тального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 
народов России 

Б) 
3—4 

учебных 

часа 

Фольклорные 
жанры 

Общее и особенное в 
фольклоре народов России: 

лирика, эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в 
аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов. 
Выявление общего и особенного при сравнении танце-

вальных, лирических и эпических песенных образцов 

фольклора разных народов России. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических 

сказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация в характере изученных народных танцев и песен.  

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке разных 
народов России. Музыкальный фестиваль «Народы России» 

В) 
3—4 

учебных 

часа 

Фольклор в 
творчестве про-

фессиональных 

композиторов 

Народные истоки 
композиторского 

творчества: обработки 

фольклора, цитаты; 
картины родной природы и 

отражение типичных 

образов, характеров, 
важных исторических со-

бытий. 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 
мелодий в композиторской обработке. Разучивание, исполнение 

народной песни в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, 
симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых 

использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития 
фольклорного тематического материала. 

№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 
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  Внутреннее родство 

композиторского и 

народного творчества на 

интонационном уровне 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов (на примере выбранной региональной традиции). 
Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в 

классе и/или письменная рецензия по результатам просмотра  

Г) 

3—4 
учебных 

часа 

На рубежах куль-

тур 

Взаимное влияние 

фольклорных традиций 
друг на друга. 

Этнографические 

экспедиции и фестивали. 
Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях7. Выявление причин- но-
следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 

современных этно-исполнителей, исследователей тра-
диционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие в 
фестивале традиционной культуры 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 
учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 
язык человече-

ства 

Археологические 

находки, легенды и 
сказания о музыке 

древних. Древняя Греция 

— колыбель европей-
ской культуры (театр, 

хор, оркестр, лады, 

учение о гармонии и др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ 
полученной информации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному и т. п.). Озвучивание, 
театрализация легенды/мифа о музыке. На выбор или 

факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские 
проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков» 

Б) 
3—4 

учебных 

часа 

Музыкальный 
фольклор наро-

дов Европы 

Интонации и ритмы, 
формы и жанры европей-

ского фольклора9 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 
традиционной музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов европейского фольклора и фольклора народов России. 

  Отражение европейского 
фольклора в творчестве 

профессиональных 

композиторов 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 
Двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по 

мотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в 

форме рондо) 

В) 
3—4 

учебных 

часа 

Музыкальный 
фольклор 

народов Азии и 

Африки 

Африканская музыка — 
стихия ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии, 
уникальные традиции, 

музыкальные 

инструменты. 
Представления о роли 

музыки в жизни людей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 
традиционной музыки народов Африки и Азии. Выявление 

общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России. 
Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударных инструментах. 
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки» 

Г) 
3—4 

Учебных часа 

Народная 
музыка 

Американского 

континента 

Стили и жанры 
американской музыки 

(кантри, блюз, спиричуэле, 

самба, босса-нова и др.)» 

Смешение интонации и 

ритмов различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 
американского, латино-американского фольклора, 

прослеживание их национальных истоков.  Разучивание и 

исполнение народных песен, танцев. Индивидуальные и 

коллективные ритмические и мелодические импровизации в 

стиле (жанре) изучаемой традиции 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 
№ блока, кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

2—3 
учебных 

часа 

Национальные 

истоки 
классической 

музыки 

Национальный 

музыкальный стиль на 
примере творчества Ф. 

Шопена, 

Э. Грига и др. 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 
композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка, умение напеть наиболее яркие 
интонации, прохлопать ритмические примеры из числа 

изучаемых классических произведений. 
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  знание публики. Культура 

слушателя. Традиции слу-

шания музыки в прошлые 

века и сегодня 

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, 

правил поведения в концертном зале, театре оперы и балета. 

На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой (география путешествий, 
гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, 

музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической музыки с последующим 
обсуждением в классе. 

Создание тематической подборки музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания 

В) 

4—6 учебных 
часов 

Музыка — 

зеркало 
эпохи 

Искусство как отражение, с 

одной стороны — образа 
жизни, с другой — главных 

ценностей, идеалов 

конкретной эпохи. Стили 
барокко и классицизм (круг 

основных образов, ха-

рактерных интонаций, 
жанров). Полифонический 

и гомофонно-гармо- 

нический склад на примере 
творчества И. С. Баха и JI. 

ван Бетховена 

Знакомство с образцами полифонической и гомофонно-

гармонической музыки. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе). 
Исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов. 

Музыкальная викторина на знание музыки,  названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки 
и живописи, музыки и архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и телепередач, по-

свящённых стилям барокко и классицизм, творческому пути 
изучаемых композиторов 

  Значение и роль 
композитора — 

основоположника 

национальной 
классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы музы-
кального языка 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 
произведения, сочинённого композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве европейских 
композиторов-классиков, представителей национальных школ. 

Просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с 
последующим обсуждением в классе. 

Посещение концерта классической музыки, балета, 

драматического спектакля 

Б) 
2—3 

учебных 

часа 

Музыкант и 
публика 

Кумиры публики (на 
примере творчества В. А. 

Моцарта, Н. Паганини, Ф. 

Листа и др.). Виртуозность. 
Талант, труд, миссия 

композитора, исполнителя. 

При- 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над 
фактами биографий великих музыкантов — как любимцев 

публики, так и непонятых современниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 
музыкального языка изучаемых классических произведений, 

умение напеть их наиболее яркие ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 
изученных произведений. 
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Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыкальный 

образ 

Героические образы в 

музыке. Лирический герой 

музыкального 

произведения. Судьба 
человека — судьба че-

ловечества (на примере 

творчества JI. ван Бет-
ховена, Ф. Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг основных 
образов, характерных 

интонаций, жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов — венских 

классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов их 

произведений. Сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения. 
Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, 

умение напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального образа. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 
Сочинение музыки, импровизация; литературное, ху-

дожественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора. Составление сравнительной таблицы стилей 
классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в 

музыке и живописи, в музыке и литературе и т. д.) 

Д) 

3—4 
учебных 

часа 

Музыкальная 

драматургия 

Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная те-
ма. Принципы 

музыкального развития: 

повтор, контраст, разра-
ботка. 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 
произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятие логики музыкального развития. Умение слышать, 
запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развёртывании музыкальной 

драматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, их 
вариантов, видоизменённых в процессе развития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения. 
Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком, 

художественная интерпретация музыкального образа в его 
развитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения.  
Создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре 

теневого театра, мультфильма и др.), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии одного из произведений 
композиторов-классиков 

Е) 

4—6 
учебных 

часов 

Музыкальный 

стиль 

Стиль как единство 

эстетических идеалов, 
круга образов, драма- 

Обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, 
стиль эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов 

  Стиль литургических при-

ёмов, музыкального языка. 
(На примере творчества В. 

А. Моцарта, К. Дебюсси, 

А. Шёнберга и ДР-) 

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 

(подлинных или стилизованных). 
Определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

— принадлежности к одному из изученных стилей; 

— исполнительского состава (количество и состав ис-

полнителей, музыкальных инструментов); 

— жанра, круга образов; 

— способа музыкального изложения и развития в простых и 

сложных музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, 
контраст, соотношение разделов и частей в произведении и др.).  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 
На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX 
века 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 
№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  
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А) 

3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные инстру-

ментальные 

произведения, по-

свящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказ-

кам, легендам (на 

примере творчества М. 

И. Глинки, С. В. Рахма-

нинова, В. А. Гав- 

рилина и др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, 

анализа музыки русских композиторов, полученного в 

начальных классах. Выявление мелодичности, широты 

дыхания, интонационной близости русскому фольк-

лору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого русским композитором- 

классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Золотой век 

русской куль-

туры 

Светская музыка 

российского дворянства 

XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 

западным искусством, 

появление своих гениев. 

Синтез западно-

европейской культуры и 

русских интонаций, 

настроений, образов (на 

примере творчества М. 

И. Глинки, 

П. И. Чайковского, Н. А. 

Римско-го-Корсакова и 

др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализ художественного содержания, выразительных 

средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, сочинённого рус-

ским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по-

свящённых русской культуре XIX века.  

Создание любительского фильма, радиопередачи, теа-

трализованной музыкально-литературной композиции на 

основе музыки и литературы XIX века. Реконструкция 

костюмированного бала, музыкального салона  

В) 

4—6 

учебных 

часов 

История страны 

и народа в 

музыке русских 

композиторов 

Образы народных 

героев, тема служения 

Отечеству в крупных 

театральных и сим-

фонических 

произведениях русских 

композиторов (на 

примере сочинений 

композиторов — членов 

«Могучей кучки», 

С. С. Прокофьева, Г. В. 

Свиридова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, 

анализ художественного содержания и способов 

выражения патриотической идеи, гражданского пафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения патриотического содержания, сочинённого 

русским композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. Музыкальная 

викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по-

свящённых творчеству композиторов — членов кружка 

«Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских ком-

позиторов (или посещение театра) или фильма, осно-

ванного на музыкальных сочинениях русских компо-

зиторов 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава русского 

балета. Творчество ком-

позиторов (П. И. 

Чайковский, С. С. Про-

кофьев, 

И. Ф. Стравинский, Р. К. 

Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. 

Поиск информации о постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных трупп за рубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозапи-

си). Характеристика отдельных музыкальных номеров и 

спектакля в целом. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии 

балерин, танцовщиков, балетмейстеров. Съёмки 

любительского фильма (в технике теневого, кукольного 

театра, мультипликации и т. п.) на музыку какого-либо 

балета (фрагменты) 
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Д) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская 

исполни-

тельская 

школа 

Творчество выдаю-

щихся отечественных 

исполнителей (С. 

Рихтер, JI. Коган, М. 

Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Кон-

серватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, 

родном городе. Конкурс 

имени П. И. Чай-

ковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении 

разных музыкантов, оценка особенностей интерпретации. 

Создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся 

произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композито-

ра». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые биографиям 

известных отечественных исполнителей классической 

музыки 

Е) 

3—4 

учебных 

часа 

Русская музыка 

— взгляд в 

будущее 

Идея светомузыки. 

Мистерии А. Н. 

Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на 

примере творчества А. 

Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой отечественных композиторов XX 

века, эстетическими и технологическими идеями по 

расширению возможностей и средств музыкального 

искусства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о 

значении технических средств в создании современной 

музыки. На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты, посвящённые развитию 

музыкальной электроники в России.  

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых 

устройств, программных продуктов и электронных 

гаджетов 

Модуль № б «Образы русской и европейской духовной музыки» 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез искусств 

Музыка православного и 

католического бого-

служения (колокола, 

пение а capella / пение в 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 

христианской культуре западноевропейской традиции и 

русского православия, полученных на уроках музыки и 

ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки 

со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого 

  сопровождении органа). 

Основные жанры, 

традиции. Образы 

Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения 

мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

— к русской православной традиции;  

— западноевропейской христианской традиции;  

— другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с ре-

лигиозной традицией, перекликающихся с ней по те-

матике. 

На выбор или факультативно Посещение концерта 

духовной музыки 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейская музыка 

религиозной традиции 

(григорианский хорал, 

изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, 

протестантский хорал). 

Русская музыка 

религиозной традиции 

(знамен- 

Знакомство с историей возникновения нотной записи. 

Сравнение нотаций религиозной музыки разных тра-

диций (григорианский хорал, знаменный распев, со-

временные ноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых 

церковных распевов (одноголосие). 

Слушание духовной музыки. Определение на слух:  

— состава исполнителей; 

— типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

— принадлежности к русской или 

западноевропейской религиозной традиции.  

  Распев, крюковая 

запись, партесное 

пение). Полифония в за-

падной и русской 

духовной музыке. 

Жанры: кантата, 

духовный концерт, 

реквием 

На выбор или факультативно Работа с интерактивной 

картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных 

явлений, стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки. Исследовательские и творческие 

проекты, посвящённые отдельным произведениям 

духовной музыки 
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В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

жанры бо-

гослужения 

Эстетическое со-

держание и жизненное 

предназначение 

духовной музыки. 

Многочастные произве-

дения на канонические 

тексты: католическая 

месса, православная 

литургия, всенощное 

бдение 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими 

(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 

классики, написанными в соответствии с религиозным 

каноном. 

Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных 

произведений. 

Определение на слух изученных произведений и их 

авторов. Иметь представление об особенностях их по-

строения и образов. 

Устный или письменный рассказ о духовной музыке с 

использованием терминологии, примерами из соот-

ветствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргу-

ментацией своей позиции 
Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Религиозные 

темы и образы в 

современной 

музыке 

Сохранение традиций 

духовной музыки 

сегодня. 

Переосмысление 

религиозной темы в 

творчестве 

композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная 

тематика в контексте 

поп-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысления 

религиозной традиции в культуре XX—XXI веков. 

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённой 

современными композиторами. 

На выбор или факультативно Исследовательские и 

творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время». 

Посещение концерта духовной музыки Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, 

вокализ и 

Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров, (зарубежных и русских композиторов); анализ 

выразительных средств, характеристика музыкального 

образа. 

  др.). Инструментальная 

миниатюра (вальс, нок-

тюрн, прелюдия, каприс 

и др.). Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная репризная 

форма. Куплетная форма 

Определение на слух музыкальной формы и составление 

её буквенной наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров. 

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с со-

блюдением основных признаков жанра (вокализ — пение 

без слов, вальс — трёхдольный метр и т. п.). 

Индивидуальная или коллективная импровизация в 

заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры 

через устный или письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

Б) 

4—6 

учебных 

часов 

Циклические 

формы и жанры 

Сюита, цикл ми-

ниатюр (вокальных, 

инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных 

тем, раз- работ очный 

принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа, 

основного художественного замысла цикла. Разучивание 

и исполнение небольшого вокального цикла.  

Знакомство со строением сонатной формы. Определе-

ние на слух основных партий-тем в одной из класси-

ческих сонат. 

На выбор или факультативно Посещение концерта (в том 

числе виртуального). Предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты). Последующее составление рецензии на 

концерт 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Симфоническая 

музыка 

Одночастные сим-

фонические жанры 

(увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: про-

граммной увертюры, классической 4-частной симфонии. 

Освоение основных тем (пропевание, графическая фик-

сация, пластическое интонирование), наблюдение за 

процессом развёртывания музыкального повествования. 

Образно-тематический конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое интонирование, 

графическое моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки. 

Слушание целиком не менее одного симфонического 

произведения. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального) симфо-

нической музыки. Предварительное изучение информа-

ции о произведениях концерта (сколько в них частей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты). 

Последующее составление рецензии на концерт. 
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Г) 

4—6 

учебных 

часов 

Театральные 

жанры 

Опера, балет. Ли-

бретто. Строение 

музыкального 

спектакля: увертюра, 

действия, антракты, 

финал. 

Знакомство с отдельными номерами из известных опер, 

балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого хорового фраг-

мента из оперы. Слушание данного хора в аудио- или 

видеозаписи. Сравнение собственного и профессио-

нального исполнений.   Сквозные темы 

сюжета. Лейтмотивы. 

Различение, определение на слух: 

— тембров голосов оперных певцов; 

— оркестровых групп, тембров инструментов; 

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале изученных  

фрагментов музыкальных спектаклей.  

На выбор или факультативно 

Посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального). Предварительное изучение информации  

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера).  

Последующее составление рецензии на спектакль. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.). Интонации 

рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

Знакомство с образцами вокальной и инструментальной 

музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе стихот-

ворных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, 

сочинёнными композиторами (метод «Сочинение 

сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от 

восприятия инструментального музыкального про-

изведения. 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  музыке (поэма, баллада и 

др.). Программная музы-

ка 

Рисование образов программной музыки. Музыкальная 

викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия 

— мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — 

тембр, светлотность — 

динамика и т. д. 

Программная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К. Дебюсси, 

А. К. Лядова и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями про-

граммной музыки. Выявление интонаций изобрази-

тельного характера. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

Разучивание, исполнение песни с элементами изобра-

зительности. Сочинение к ней ритмического и шумового 

аккомпанемента с целью усиления изобразительного 

эффекта. 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка и театр Музыка к драма-

тическому спектаклю (на 

примере творчества Э. 

Грига, JI. ван Бетховена, 

А. Г. Шнитке, Д. Д. 

Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, сце-

нической живописи, 

хореографии 

Знакомство с образцами музыки, созданной отече-

ственными и зарубежными композиторами для дра-

матического театра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной поста-

новки. Просмотр видеозаписи спектакля, в котором 

звучит данная песня. 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей.  

На выбор или факультативно Постановка музыкального 

спектакля. 

Посещение театра с последующим обсуждением (устно 

или письменно) роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, созданной оте-

чественными композиторами для театра. 
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Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка кино и 

телевидения 

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального 

мультфильма (на 

примере произведений Р. 

Роджерса, 

Ф. Лoy, Г. Гладкова, А. 

Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из фильма.  

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального фильма.  

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Анали-

тическое эссе с ответом на вопрос «В чём отличие ви-

деозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы 

(фильма-балета)?» 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

№ блока, кол-

во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся  

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Джаз Джаз — основа 

популярной музыки 

XX века. Особенности 

джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, 

ударные и духовые 

инструменты, вопросо-

ответная структура 

мотивов, гармониче-

ская сетка, им-

провизация) 

Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, 

блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или классической 

музыке; 

— исполнительского состава (манера пения, состав 

инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» 

джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

На выбор или факультативно Сочинение блюза. 

Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности жанра. 

Классика жанра — 

мюзиклы середины XX 

века (на примере твор-

чества Ф. Лoy, 

Р. Роджерса, 

Э. Л. Уэббера И др.). 

Знакомство с музыкальными произведениями, сочи-

нёнными зарубежными и отечественными композито-

рами в жанре мюзикла, сравнение с другими теа-

тральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в 

современных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание 

собственного рекламного текста для данной постановки. 
  Современные по-

становки в жанре 

мюзикла на российской 

сцене 

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мю-

зиклов. 

В) 

3—4 

учебных 

часа 

Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Направления и стили 

молодёжной 

музыкальной культуры 

XX— XXI веков (рок-н- 

ролл, рок, панк, рэп, хип-

хоп и др.). Социальный и 

коммерческий контекст 

массовой музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, ставшими 

«классикой жанра» молодёжной культуры (группы 

«Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному 

из молодёжных музыкальных течений. Дискуссия на 

тему «Современная музыка». 

На выбор или факультативно Презентация альбома 

своей любимой группы 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду (радио, 

телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на 

любой вкус 

(безграничный выбор, 

персональные плей-

листы). Музыкальное 

творчество в условиях 

цифровой среды 

Поиск информации о способах сохранения и передачи 

музыки прежде и сейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного исполни-

теля. Анализ его художественного образа, стиля, вы-

разительных средств. 

Разучивание и исполнение популярной современной 

песни. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте музыки 

в жизни современного человека.  

Создание собственного музыкального клипа  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий.  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта;  
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осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая 

семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 
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смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 

мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 
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использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного 

общения; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 

во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальной 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 
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стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 

страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 
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определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

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

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и 

т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства» 
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различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

2.1.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, 

относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 

современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием 

машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 

практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться 

в соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода 

непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. 

Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при 

практически идентичных результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все 

аспекты человеческой жизни). Развитие технологии тесно связано с научным 

знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) 

является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

■ были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде 

всего, понятие алгоритма;  

■ проанализирован феномен зарождающегося технологического 

общества; 

■ исследованы социальные аспекты технологии. Информационные 

технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом изменили 

человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для 



393 

 

хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль 

стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми оказались 

социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации 

приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую 

экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 

рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют 

третьей революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной 

четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было 

подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

■ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 

человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями;  

■ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

■ формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

■ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также 

когнитивных инструментов и технологий; 

■ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 
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Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном 

цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного 

процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка 

и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать 

знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

■ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 

характеризующих данную предметную область; 

■ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 

определённых условий; 

■ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути 

законов и закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

■ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов. Как и всякий общеобразовательный предмет, 

«Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, 

которые состоят в следующем: 

■ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности 

является столь масштабной, что интуитивных представлений о сущности и 

структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной 

социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 

этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

■ практически вся современная профессиональная деятельность, включая 

ручной труд, осуществляется с применением информационных и цифровых 

технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

■ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и 

далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные обще-образовательные программы». Современный 
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курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на 

эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных 

представлений об окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим 

создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 

промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 

без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. 

Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 
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технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, 

что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «SD-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 

уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную 

роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 

технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «3Д-моделирование, прототипирование, 

макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования 

моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 

определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень 

важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. 

Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой 

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой проблемы является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 

заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные 

объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при 
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реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном 

курсе технологии, являются следующие принципы: 

■ «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный 

вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

■ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 

спектра межпредметных связей: 

■ с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

■ с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

■ с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

■ с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы». 

■ с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

■ с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технология»; 

■ с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе 

на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки 

образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного 

творчества (ЦМИТ), специализированные центров компетенций (включая 

WorldSkills) и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5 классах — 2 часа в неделю. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Модуль «Производство и технология»  
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5 КЛАСС 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот 

как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; 

введение обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, 

представление и запись информации; организация коммуникаций, анализ 

этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы 

проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная 

поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности 

при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Раздел 9. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические техно-логии. 

Представления о нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие 

данные, аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для 

анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод 

изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. 
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Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая 

технология. 

Сферы применения современных технологий. 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования 

знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-

когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания 

окружающего мира. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации 

общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды 

равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной 

области «Человек». 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

5 КЛАСС 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические 

и технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 
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Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе 

с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с 

тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой 

швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и 

проектирование одежды с помощью сервисных программ. Классификация 

машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология 

выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка. 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования 

к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. 

Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. 

Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 
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Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового 

питания в походных условиях. Раздел 8. Моделирование как основа познания 

и практической деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 

модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Как устроены машины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из 

древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. 

Изготовление изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. 

Использование компьютерных программ и робототехники в процессе 

обработки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного 

происхождения. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы 

сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства 

химического волокна и изготовленных из него материалов. Нетканые 

материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических 

волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного 

изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений швейной 

машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейного 

производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки 

текстильных материалов 
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Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое 

питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на 

предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства 

на изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых 

технологических решений. Основные принципы развития технических 

систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, 

опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных 

задач и задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной 

деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с 

«большими данными» как компонент современной профессиональной 

деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы 

визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной 

деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и создании 

современных технологий.  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Робототехника» 5 КЛАСС 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. 

Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного 

управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение 

интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 
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Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3Д-

принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 

4.0. Модели производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации; проектирование и моделирование робототехнического 

устройства; конструирование робототехнического устройства (включая 

использование визуально-программных средств и конструкторских решений); 

определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и что 

требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного 

результата; реализация алгоритма (включая применение визуально-

программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности 

выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Модуль «ЗД-моделирование, макетирование, прототипирование»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

■ проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

■ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

■ готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

■ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

■ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

■ восприятие эстетических качеств предметов труда; 
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■ умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

■ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

■ развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами 

и оборудованием; 

■ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

■ активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; 

■ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

■ воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

■ осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

■ устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

■ оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

■ опытным путём изучать свойства различных материалов; 
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■ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

■ строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

■ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

■ выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

■ понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

■ владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

■ владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

■ уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль 

(рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

■ признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. Овладение 

универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

■ в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

■ в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 



406 

 

■ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

■ в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

■ понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

■ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 

участника совместной деятельности; 

■ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

■ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология»  

5 КЛАСС: 

■ характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

■ характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

■ выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

■ характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития; 

■ уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

■ научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности;  

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и производственных задач; 

■ получить возможность научиться коллективно решать задачи с 

использованием облачных сервисов; 

■ оперировать понятием «биотехнология»; 

■ классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 

■ оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

5 КЛАСС: 
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■ характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

■ классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

■ активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

■ использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

■ выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 

при изготовлении предметов из различных материалов; 

■ характеризовать технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; 

■ применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

■ правильно хранить пищевые продукты; 

■ осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 

■ выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  

■ проектировать интерьер помещения с использованием программных 

сервисов; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления швейных изделий; 

■ строить чертежи простых швейных изделий; 

■ выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

■ выполнять художественное оформление швейных изделий; 

■ выделять свойства наноструктур; 

■ приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

■ получить возможность познакомиться с физическими основами 

нанотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов. 

2.1.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5 классов 

представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Развивающая направленность программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
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достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и 

значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число 

практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. Центральной идеей 

конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебной дисциплины «Физическая куль-тура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы 

представляется системой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Содержание программы изложено по годам обучения и отработано в 

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Планируемые результаты распределены на три 

большие группы «личностные», «метапредметные» и «предметные». 

Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно 

достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные 

результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности 



410 

 

учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 

среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 350 часов (два часа в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

следует учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 

9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного 

образования детей. 

При подготовке программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и в 

«Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: 

задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре; организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка 

как показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений 

в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви; предупреждение травматизма. 
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Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки 

вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). 

Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); 

опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком 

двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 

скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в 

движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом 

«лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от 

груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия 

с мячом. Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 
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небольшого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 

ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

■ Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев; 

■ готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения; 

■ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

■ готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

■ стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

■ готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей; 

■ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

■ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

■ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 
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напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

■ готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

■ готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

■ освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности; 

■ повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

■ формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

■ проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия; 

■ осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

■ анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; 

■ характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

■ устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 
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■ устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

■ выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

■ вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

■ описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

■ наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

■ изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения. Универсальные учебные регулятивные действия: 

■ составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

■ составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

■ активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 

других на ошибку, право на её совместное исправление; 

■ разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников; 

■ организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 
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способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

■ выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

■ проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции 

и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

■ составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

■ осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики;  

■ выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

■ выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» 

(девочки); 

■ выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на 

месте и с продвижением (девочки); 

■ передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали; 

■ выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции; 

■ демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

■ передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

■ демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол 

(ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём 

и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 
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■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

2.1.17. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

Разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная, форум-работа, проекты, исследования. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учёт 

индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего 

задания, выделение в группе подвижных подгрупп учащихся с разным 

уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и склонностей при 

выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес проектной работы и 

проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно 

решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с 

другом в соответствии с поставленной задачей. Специфику данной программы 

составляет увеличение объёма читаемых аутентичных текстов, выдвижение 

чтения в качестве основного способа получения информации и постановки 

проблем для последующего обсуждения, что обуславливает увеличение 

удельного веса чтения. Обучение строится поэтапно с учётом формирования 

деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной 

деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению 

действий без опор. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка 

речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о развитии 

межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(НЕМЕЦКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится на уровень 175 часов: в 5 классе — 35 

часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

5 КЛАСС 

Введение 
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Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: 

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу 

сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио 

записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 

номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в 
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ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение 

в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; 

предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё 

расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 
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временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что 

они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный 

глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 

рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст 

о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского 

рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и 

описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в 

тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
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Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой 

традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause 

Грамматический аспект в обучении: 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют 

следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные 

местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы 

wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками 

в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 

существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным 

артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги 

um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в 

организации работы со структурами является их функциональное применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 

деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов Рос-сии; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 



424 

 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 



425 

 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Во владении иностранным языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к 

действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, 

школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или 

непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить 

громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить 

своё мнение, кратко аргументировать его; выразить сожаление или радость, 

поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя 

тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на 

образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять 

формуляры; делать записи для устного высказывания; использовать 

письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

особенностей интонации основных типов предложений; применение 

основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

В социокультурной сфере: 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание 

некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях 

в традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения 
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иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне; 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); владение общеучебными и 

специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 

умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); умение пользоваться словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям 

немецкоговорящих народов; владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе 

знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной 

литературы, в процессе описания картинок, животных. 

2.1.18. МАТЕМАТИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для не-прерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число 

профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется. 
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Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, мало эффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
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ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классах являются: 

■ формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

66 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

■ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

 «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в 

общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования.  

В 5—6 классах — курса «Математика», включает элементы статистики и 

теории вероятностей курса «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5 классах 2 учебных часа в неделю на углубление в 

течение каждого года обучения. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов 

содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и 

их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Часть 1. Решение текстовых задач (16 часов).  Здесь даются  общие сведения 

о задачах и их решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и 

поиска решения. Большая  часть времени (14 часов) отводится на 

рассмотрение наиболее часто встречающихся видов задач 

Часть 2. Уравнения. Системы уравнений.(11 часов). В данной части 

рассматриваются модуль действительного числа (расширенный, углубленный 

вариант раздела базового учебного предмета), линейное уравнение и системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Часть 3.  Введение в теорию вероятности (7 часов).  Эта часть посвящена 

решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи».  

Резервный 1 час отводятся для защиты ученических портфолио, создаваемых 

в течение изучения учебного курса 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
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известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы-двигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. Общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

■ в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

66 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. Сотрудничество: 

■ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

■ участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

66 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
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возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курс «Вероятность и 

статистика») (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и 

противоположное утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; 

умение выводить формулы и приводить доказательства, в том числе методом 

«от противного» и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 

вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число 

сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного 

умножения и комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные 

числа; множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

(вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении 

задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное чисел и использовать их при решении задач, применять алгоритм 
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Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение 

записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое 

выражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, корень натуральной степени больше 

единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять 

преобразования многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 

составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график 

функции, выполнять исследование функции; умение свободно оперировать 

понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 

функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-

заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами. 

 

2.1.19. БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 
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программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по 

классам и объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные 

планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по 

годам обучения; 

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и характеристикой учебной деятельности, реализуемой при 

изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему 

научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и 

применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
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• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии (углубленный уровень) в объёме 140 часов за пять лет 

обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю к базовым часам.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, 
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применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, 

типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и 

вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
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Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

3. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства 

и ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе 

истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 
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• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готов¬ руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 



444 

 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 



445 

 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; профессии, 

связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 

к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 
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• аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; •

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в 

себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, 

анатомию, наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать 

физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона 

гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни 

на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных 

геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, 
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экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные 

парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и 

факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и 

физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются 

особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать 

основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о 

роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об 

основах генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по 

расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; 

умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать 

среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения 

наиболее распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные 

задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение 

понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; 

умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и 

клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять 

наличие в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных 

методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, 

основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации 

жизни; умение оперировать понятиями микрофлора, микробном, 

микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о причинах 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными 

циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и 
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паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

 

2.1.20. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, 

и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты 

плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент 

времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, 

значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. Новизной данной 

программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. 

У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 



449 

 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике 

через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится на уровень 175 часов: в 5 классе — 35 

часов (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа 

«Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы 

семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы 

первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (6 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических 

задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. 

Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, 

жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). Мини-

исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов). 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». 

Деловая игра «Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный 

бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного 

бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в 

современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». 

Минипроект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

Патриотическое воспитание: 
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проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
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учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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 простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных 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 познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

2.1.21. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 
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конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ») 

Основной целью программы является развитие и оценка 

функциональной грамотности как индикатора качества и эффективности 

образования, обязательного результата образования на ряду с различными 

видами грамотности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(«ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») 
Определение основной темы в любом произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: текст-описание (художественное 

и техническое). 

Что такое вопрос? Виды вопросов. 

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 

Работа со сплошным текстом. 

Проведение итоговой аттестации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» («ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ») 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 
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планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 
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− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

 

 
  



455 

 

2.1.22. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«МАТЕМАТИКА+» («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+» 

(«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+» («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 

Программа нацелена на развитие способности обучающихся формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«МАТЕМАТИКА+» («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ») В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «МАТЕМАТИКА+» («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система 

счисления. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 
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Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части 

и составление модели. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Проведение рубежной аттестации. 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, 

пропорция, движение, работа. 

Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары). 

Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

Графы и их применение в решении задач. 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности. 

Проведение рубежной аттестации. 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых 

соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной 

функции. 

Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную 

работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. 

Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. 

Решение геометрических задач исследовательского характера. 

Проведение рубежной аттестации. 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой 

или круговой, схем. 

Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение 

формул в повседневной жизни. 

Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Алгебраические связи между элементами фигур: 
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теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), 

относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных 

процессах. 

Интерпретация трёхмерных 

изображений, построение фигур. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. 

Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Проведение рубежной аттестации. 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. 

Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. 

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 

Задачи с лишними данными. 

Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов. 

Решение стереометрических задач. 

Вероятностные, статистические явления и зависимости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«МАТЕМАТИКА+» («МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 
- развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 
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− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов 

является формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот 

термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта 

всех ступеней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
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отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной 

среде. 

2.1.23. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» 

(«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» 

(«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 

Основной целью программы является развитие и оценка функциональной 

грамотности как индикатора качества и эффективности образования, 

обязательного результата образования на ряду с различными видами 

грамотности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ») 
Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. 

Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека. 

Строение вещества 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы. 

Вода. Уникальность воды. 

Углекислый газ в природе и его значение. 
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Земля и земная кора. Минералы 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой 

и рудой. 

Атмосфера Земли. 

Живая природа 

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

Проведение рубежной аттестации. 

Строение вещества 

Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. 

Масса. Измерение массы тел. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 

Тепловые явления 

Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления 

теплового расширения для измерения температуры. 

Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение. 

Земля, Солнечная система и Вселенная 

Представления о Вселенной. Модель Вселенной. 

Модель солнечной системы. 

Живая природа 

Царства живой природы 

Проведение рубежной аттестации. 

Структура и свойства вещества 

Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твёрдых 

тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Механические явления. Силы и движение 

Механическое движение. Инерция 

Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 

Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. 

Земля, мировой океан 

Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. 

Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура 

подводной сферы. Исследование океана. Использование подводных дронов. 

Биологическое разнообразие 

Растения. Генная модификация растений. 

Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. 

Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и 

морские рыбы. 

Внешнее и внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. 

Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

Проведение рубежной аттестации. 

Структура и свойства вещества (электрические явления) 

Занимательное электричество. 
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Электромагнитные явления. Производство электроэнергии 

Магнетизм и электромагнетизм. 

Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при 

строительстве гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. 

Биология человека (здоровье, гигиена, питание) 

Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. 

Системы жизнедеятельности человека. 

Проведение рубежной аттестации. 

Структура и свойства вещества 

На сцену выходит уран. Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. 

Химические изменения состояния вещества 

Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. 

Наследственность биологических объектов 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков. 

Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические факторы 

и условия среды обитания. Происхождение видов. 

Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Экологическая система 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

Проведение рубежной аттестации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«БИОЛОГИЯ+» («ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ») 
развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 
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выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в 

различном контексте; 

объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний; 

распознает и исследует личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте 

интерпретирует и оценивает личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного 

содержания; 

интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в 

различном контексте в рамках метапредметного содержания. 

2.1.24. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» 

(«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» 

(«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на 

развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать информацию в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает рассуждения, использование понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль метапредметной компетенции в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Основной целью программы развитие и оценка креативного мышления 

обучающихся как индикатора качества и эффективности образования, 

обязательного результата образования на ряду с различными видами 

грамотности, которые школа должна обеспечить своим выпускникам. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности и является 

составляющим модулем программы по развитию функциональной 
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грамотности обучающихся. На каждом занятии обучающимся для решения 

учебная ситуация или учебное задание для применения и развития 

креативного мышления. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 

Учебным планом на изучение отводится 35 часов: в 5 классе — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ») 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА (5 часов) 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки древесины и 

металла 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (3 часа) 

Тема 6. Технология домашнего хозяйства 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2 часа) 

Тема 7.  Профессиональное образование и профессиональное 

самоопределение 

Тема 8. рынок труда и требования к современному работнику 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 часа) 

Тема 9. Электротехнические работы 

2. УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (2 часа) 

Тема 10. Учебное проектирование 

Газетная утка (Открытый банк заданий 2020 httD: //skiv .instrao .ru) 

Солнечные дети (Открытый банк заданий 2020 http: //skiv .instrao .ru) 

Вещества и материалы (Открытый банк заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

Социальная реклама (Открытый банк заданий 2020 http://skiv.instrao.ru) 

Регенеративная медицина, задание  (https://media.prosv.ru/content/situation/28/) 

Такой разный звук, задание 1 (https://media.prosv. ru/content/situation/7 3/) 

Видеть глазами души (https://media.prosv.ru ) 

Кир Булычев «Новости будущего века» (отрывок) 

(https://media.prosv.ru/content/situation/145/) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

«ТЕХНОЛОГИЯ+» («КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ») 
развитие любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности самостоятельному поиску ответов; 

развитие воображения как способности продуцированию собственных идей; 

развитие способности оценивать предложенные идеи и умения быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, в том числе, самостоятельно 

планирует достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы решения учебных задач. В том 

числе обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять план 

решения проблемы; определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

− соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющийся ситуацией. 

Обучающийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

отсутствие планируемого результата; 

− оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, в том числе обучающийся сможет: определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выбранными критериями 

оценки или самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданными или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

− организует сотрудничество или совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своей мнение; 

− осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регулирования своей деятельности. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать, запрашивать мнение партнера в рамках диалога: принимать 

решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

− Обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

1)Сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных 

систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ 

ЧЕЛОВЕКА?» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Программа «Чему природа учит человека» предназначена для организации 

внеурочной образовательной деятельности обучающихся в 5 классах. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ 

ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ 

ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Раздел 1. Понимаем природу 

Взаимозависимость человека и природы. Роль природы в жизни человека. 

Природа как источник всего необходимого для жизни человека. Природа как 

источник вдохновения: духовного, эстетического, эмоционального и 

интеллектуального развития человека. Как появились знания о природе. 

Становление научного естествознания. Роль естественно-научных знаний для 

практической деятельности человека. Чему человек учится у природы. 

Природа как источник технических решений человека. Бионика. Роль 

человека в жизни природы. Положительное и отрицательное воздействие 

человека на природу. Ответственность человека за сохранение природы. 

Раздел 2. Сохраняем природу 

Что изучает наука экология. Экологические проблемы и возможные пути их 

решения. Красная книга. Как сохранить растительный и животный мир. 

Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые природные 

территории. Ответственность человека за приручённых животных. Выявление 

общественного мнения по проблеме содержания собак в городе. Проблема 

экономии воды. Истощение водных ресурсов как экологическая проблема. 

Исследование расхода воды в быту. Учимся у природы экономить воду. Как 

растения сохраняют воду. Экономия воды в быту. 

Раздел 3. Учимся у природы экономии энергии 

Как растение получает энергию солнечных лучей. Фотосинтез. Хлорофилл и 

его значение для улавливания солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в 

растении. Хлорофилл — зелёный пигмент растений. Многообразие окраски 

листьев. Как растение использует энергию солнечных лучей. Консервация 

энергии в процессе фотосинтеза. Зависимость жизни на Земле от энергии 

Солнца. Космическая роль зелёных растений на планете. Учимся у природы 

экономить энергию. Солнечная энергетика. 

Раздел 4. Учимся у природы безотходному производству. 
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Природа - пример безотходного производства. Круговороты веществ в 

природе. Проблема загрязнения бытовыми отходами. Состав бытовых 

отходов. Проблема утилизации бытовых отходов. Выявление общественного 

мнения по проблеме бытовых отходов. Обращение с бытовыми отходами. О 

чём рассказывает упаковка товара. Типы упаковки товаров. Условные 

обозначения на упаковке: состав и опасность для окружающей среды. 

Определение разных типов упаковки товаров и их влияния на окружающую 

среду. Как стать экологически грамотным покупателем. 

Раздел 5. Природа — это система 

Что называется системой. Признаки систем. Компоненты систем. 

Многообразие компонентов природы. Аквариум как система. Взаимосвязь 

между компонентами системы аквариума. Системный подход к изучению 

природы. Уровни организации природы. Взаимосвязи в природе. Законы 

природы и преобразующая деятельность человека. Научно обоснованное 

природопользование. Общая характеристика природы. Природа - это единая 

развивающаяся система. Человек — часть природы и подчиняется её законам. 

Практикумы: 

Исследование расхода воды 

Многообразие окраски листьев у комнатных растений. Приспособление 

комнатных растений к условиям пустыни. Изучаем хлорофилл в растении 

Сравнение пестролистных форм традесканции и хлорофитума, выросших в 

разных условиях освещенности Использование энергии Солнца. 

Исследование содержимого мусорной корзины. О чём рассказывает упаковка 

товара 

Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй за одну неделю 

Аквариум как система 

Социологические опросы: 

Социологический опрос по проблеме содержания собак в городе. 

Социологический опрос по проблеме мусора. 

Экскурсии: 

«Продовольственный магазин: как стать экологически грамотным 

покупателем». 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
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расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 
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школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
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стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 
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несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся осмысляют: 

• существование всеобщих связей в природе; 

• единство физических и химических процессов для всех проявлений 

жизни; 

• что природа - единая развивающаяся система: 

• что солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе 

• биогеохимические превращения в природе. 
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• что деятельность человека вопреки законам природы приводит к 

нарушению её целостности 

• различные способы постижения человеком природы, сложность путей 

научного познания, логику научного познания, применение научных знаний в 

практической деятельности человека. 

Ученик научится: 

- рассматривать природу как систему, обнаруживать взаимозависимость 

и взаимосвязь компонентов природы; 

- обосновывать необходимость бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- узнавать изученные объекты и явления природы, сравнивать их на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и описывать 

их, выделяя существенные признаки; 

- проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото— и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 1» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

УРОВЕНЬ 1» 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа «3d - моделирование» предназначена для обучающихся 10-14 лет. 

Направлена на формирование методологических качеств учащихся – умение 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию.  

В ходе изучения данного курса у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 

1» 

Формирование и развитие обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение 

основных по трехмерному моделированию. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 

1» 

I раздел. «Знакомство с 3D ручкой» (5 часов) 
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1. Введение. Ознакомительное занятие. История возникновения FDM 

технологии и 3D моделирования. Ознакомление с правилами 

безопасности и техническим устройством 3D-ручки. Обучение базовым 

навыкам работы (1 час).  

2. Приемы рисования 3D ручкой плоских фигур. Общие понятия и 

представления о форме (1 час). 

3. Приемы построения формы предметов. Приемы заполнения плоских 

фигур (1 час). 

4. Создание плоской фигуры по трафарету (2 часа). 

 

II раздел. «Приемы построения плоских фигур» (7 часов). 

1. Графическое представление плоских фигур на чертеже. Построение 

плоских фигур. Создание плоской фигуры по чертежу (1 час). 

2. Построение окружностей и овалов. Создание плоских фигур с  

окружностями и овалами (1 час). 

3. Геометрические построения, необходимые при создании моделей (1 час). 

4. Деление окружности на равные части. Приемы создания плоских 

геометрических фигур. (2 часа). 

5. Применение сопряжений в моделировании изделий. Сопряжение двух 

прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой 

дугой заданного радиуса. (2 часа). 

 

III раздел. «Приемы построения  объемных фигур» (12 часов). 

1. Создание объемных фигур, состоящих из плоских деталей (2 часа). 

2. Конструирование и моделирование объемных фигур (2 часа). 

3. Конструирование и моделирование объемного дерева,  ёлочки (2 часа). 

4. Конструирование и моделирование игрушки-автомобиль (2 часа). 

5. Конструирование и моделирование игрушки «Качели» (2 часа). 

6. Конструирование и моделирование игрушки «Самолет» (2 часа). 

 

IV раздел. «Создание фигур животных» (5 часов) 

1. Моделирование и конструирование фигуры – «Птица». Построение 

каркаса фигуры. Наращивание отдельных частей фигуры « Птица» (2 

часа). 

2. Моделирование и конструирование фигур животных (3 часа). 

V раздел. «Основы 3D моделирования» (6 часов)  

1. Основы построения плоских фигур в трехмерном пространстве (1 час). 

2. Построение простейших объемных фигур, состоящих из плоских деталей 

(1 час). 

3. Построение объемных фигур, содержащих пустотелые цилиндрические 

поверхности (2 часа).  

4. Построение фигур, содержащих фасонные поверхности (2 часа). 

5.  
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Программа рассчитана на 35 часов и может быть использована при 

организации внеурочной деятельности как в 5, так и в 6 классах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ 1» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
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умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
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сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда. 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

5) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

6) применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

7) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

8) применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса изготовления изделия; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

4) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

5) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

6) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

7) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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8) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

9) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

10) расчет себестоимости продуктов труда; 

11) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта  рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности и интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координаций движений рук при 

работе с ручными инструментами; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
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3) соблюдение требуемой скорости движений инструментом с учетом 

технологических требований; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

• знать: назначения и технологические свойства материалов, назначение 

и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приёмы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияния различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

• уметь: рационально организовывать рабочее место;  находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять  по 

заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасного труда и правила пользования 

инструментами; находить и устранять допущенные дефекты; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

• использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления и ремонта изделий из пластика; создания изделий или 

получения продукта с использованием 3Dручек, 3D принтеров и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечение 
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безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Рабочая программа курса «Экологическая культура и здоровье человека» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения и требованиям 

к условиям реализации основной образовательной программы. Формирование 

экологической культуры личности становится важнейшим элементом учебно-

воспитательного процесса. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую 

ряд элементов: систему экологических знаний; экологическое мышление; 

культуру чувств; культуру экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, 

мышления и культуры чувств в повседневную норму действий и поступков. 

Программа курса «Экологическая культура и здоровье человека» для 5—7 

классов построена с учётом возрастных особенностей детей на основе 

планомерного и преемственного формирования и развития биологических, 

географических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических 

идей и научных фактов. 

Особенности программы. Программа является учебно-образовательной с 

практической ориентацией на общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности 

учащихся 5-7 классов. Экологическое воспитание обучающихся является 

одной из первостепенных задач современной образовательной системы. 

Важно, что получаемая информация может быть использована школьниками 

при подготовке творческих и проектных исследовательских работ, для 

организации различных социально ориентированных мероприятий и 

программ по реальному и практическому улучшению окружающей среды и 

качества жизни. 

Программа включает в себя современные научные знания и достижения 

современной экологии, медицины, биологии и предполагает углублённое 

изучение географии, биологии и экологии. Программа построена с учётом 

реализации межпредметных связей. 

Принципы реализации программы: научность; доступность; 

целесообразность; наглядность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Цель курса — формирование у учащихся представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

создание условий для формирования экологической культуры обучающихся, 
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осознания ими ценности экологически целесообразного, здорового 

безопасного образа жизни, сформирование представлений о взаимосвязи 

здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Содержание курса несёт в себе образовательную, культурологическую и 

социальную направленность, позволяет углубить знания по школьным 

предметам, расширить кругозор и познавательный интерес учащихся. 

Программу можно рассматривать как интегрированный курс на стыке 

экологии, географии, краеведения, основ безопасности жизнедеятельности. В 

ходе изучения курса возможно формирование элементов культуры и 

поведения, анализ ситуации взаимодействия природы и общества, охрана 

здоровья человека. 

Введение (1 час). Основные понятия и термины: экологическая культура, 

культура безопасности, экология, культура. Знакомство с оборудованием для 

лабораторных работ, меры безопасности при работах, принципы размещения 

оборудования в школьном кабинете. 

Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком (7 часов) 

§1. Постигайте: экологическая культура и безопасность воздушной среды (1 

час) 

Экологическая культура и безопасность воздушной среды. Общая 

характеристика понятий «экологическая культура» и «безопасность 

воздушной среды». Интересные факты о воздушной среде. Вопросы, задания 

на размышление, тест. 

§2. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воздухе (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление. 

§3. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воздуха (1 час) 

Состав современной атмосферы. Свойства воздуха. Роль воздуха в жизни на 

нашей планете. Интересные факты о воздухе. Вопросы и задания для 

размышления, тест. 

§4. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение атмосферы и здоровье 

человека (1 ч.) 

Виды загрязнений атмосферы (химическое, радиационное, бактериальное, 

шумовое, пылевое и др.). Приоритетные загрязнители воздушной среды 

(оксид серы (IV), оксид азота (IV), оксид углерода (II), углеводороды, озон) и 

их источники (стационарные и передвижные). Кислотные загрязнители 

атмосферы и кислотные дожди (их последствия, экологическая опасность). 

Твёрдые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, 

свойства и экологическая опасность. Смог. Табачный дым и его влияние на 

здоровье. 
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Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние 

атмосферного воздуха. Способы экологической безопасности атмосферы. 

Интересные факты об экологии городов и вся правда о курении. Вопросы и 

задания для размышления, тест. 

§5. От теории к практике: лабораторно-практические работы (2 часа) 

Практическая работа. Узнаем знакомое (знакомство с химической посудой). 

Лабораторно-практические работы: определение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха; определение запылённости воздуха в помещении; 

изучение сравнительной степени запылённости воздуха пришкольной 

территории; изучение действия кислотного загрязнения воздуха на растения; 

влияние загрязнения воздуха аммиаком на растения. 

§6. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, тест, составьте кроссворд, решите 

задачи. 

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. (8 часов) §7. Постигайте: 

экологическая культура и безопасность литосферы (1 

час) 

Экологическая культура и безопасность литосферы. Почва как компонент 

наземных систем. Механические слои Земли. Поверхностные изменения почв. 

Нарушения недр Земли. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на 

размышление, шарады, кроссворд, тест. 

§8. Читайте, познавайте: мифы и легенды о Земле (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление. 

§9. Изучайте, запоминайте: состав и свойства почвы (1 час) 

Состав почвы по её компонентам: твердый, жидкий, газообразный, живой. 

Механическая структура почвы и её свойства: влагоёмкость, 

воздухопроницаемость, кислотность, плодородие. Почва как среда обитания 

живых организмов. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на 

размышление, загадки, кроссворд, тест. 

§10. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение литосферы и здоровье 

человека (1 час) 

Нарушение почв в результате естественных процессов и деятельности 

человека. Естественная и антропогенная эрозия почв. Загрязнение почв 

(бытовое, производственно-химическое, нефтепродуктами, радиационное, 

бактериальное, пестициды и др.). Охрана почв от загрязнений. Интересные 

факты. Вопросы, задания на размышление, загадки, кроссворд, тест. Проект 

№1. «Изготовление игрушек своими руками из вторичного сырья»; Проект № 

2. «Консервной банке - вторую жизнь». 

§11. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Определение типа почвы; Мокрый способ определения механического состава 

почвы на пришкольной территории; Определение типа почвы по растущим 
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сорнякам и травам; Определение состава почвы; Определение состава почвы 

на наличие песка, глины, органических включений; Определение 

водопроницаемости почвы; Определение состава почвы на наличие в ней 

воздуха; Определение заселённости почвы по солевому остатку; Определение 

pH почвенной вытяжки и оценка кислотности образцов почвы; Оценка 

экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки; 

Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве. ЭКСКУРСИЯ. «Человек и 

почва». Моделирование экологической ситуации. 

Эксперимент. В чём смысл выражения «По газонам не ходить»? Эксперимент. 

Где лучше расти? Эксперимент. Исследование влияния загрязнения почв на 

всхожесть и рост растений 

§12. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, тест. 

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком (8 часов) 

§13. Постигайте: экологическая культура и безопасность гидросферы 

(1час) 

Экологическая культура и безопасность гидросферы. Круговорот воды в 

природе. Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§14. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воде (1 час) 

Формируются представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений происходила адаптация жизнедеятельности. 

Вопросы, задания на размышление, загадки, кроссворд, тест. 

§15. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воды (1 час) 

Естественные (природные) воды и их состав. Физические свойства воды: 

прозрачность, плотность, температура, давление, освещённость. 

Химические свойства воды: солёность, минеральный состав, кислотность, 

насыщенность кислородом и углекислым газом. Вода —универсальный 

растворитель многих минеральных и органических соединений. Интересные 

факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. 

§16.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение гидросферы и здоровье 

человека (1 час) 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое загрязнение, 

сточные воды, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, 

тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение, 

микробиологическое загрязнение водоёмов и др. Качество воды, 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Основные 

источники химического загрязнения водоёмов (промышленные и ливневые 

стоки, сельскохозяйственные удобрения, аварии и др.). 

Поведение загрязняющих веществ в водоёме (образование растворов, плёнок, 

донных отложений, агрегатов и т.п.) на примере нефтепродуктов. 

Атмосферные осадки, их влияние на накопление и миграцию загрязняющих 

веществ. Кислотные дожди, их свойства и способы тестирования. Загрязнение 

подземных вод, дампинг. Влияние физического и химического загрязнения 
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среды на обитателей водных экосистем. Пути решения сохранения водных 

экосистем. 

Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека. 

Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, решите задачи, 

тест. 

§17. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные растения; 

Обнаружение хлоридов в модельном растворе, снеговом покрове, 

минеральной воде и почвенной вытяжке; Определение и устранение 

жёсткости воды; Изучение методов очистки воды от загрязнений (метод 

фильтрования, метод адсорбции); Исследование физических показателей 

качества воды; Определение свойств воды. Практические работы. Вода из 

воздуха; Определение органолептических показателей качества воды 

(мутность, прозрачность, запах). Эксперимент. Движение воды в растениях. 

§18. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, решите задачи, тест. 

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком (8 часов) 

§19. Постигайте: экологическая культура и безопасность биосферы (1 

час) 

Экологическая культура и безопасность биосферы. Учение о биосфере. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. Интересные факты о биосфере. 

Вопросы, задания на размышление, кроссворд, тест. 

§20. Читайте, познавайте: мифы и легенды о биосфере (1 час) Формируются 

представления о связи традиций разных народов с природными 

особенностями, совокупностью факторов окружающей среды, к которым в 

течение многих поколений шла адаптация жизнедеятельности. Вопросы, 

задания на размышление, загадки. 

§21. Изучайте, запоминайте: состав и свойства биосферы (1 час) Биосфера, как 

глобальная экосистема. Состав биосферы. Основные свойства биосферы 

(централизованная, открытая, саморегулирующаяся, средообразующая, 

транспортная система). Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на 

размышление, арифмогриф, тест. Интересные факты о биосфере. Вопросы, 

задания на размышление, тест. 

§22.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение биосферы и здоровье 

человека (1 час) 

Влияние человека на растительный и животный мир (прямое влияние и 

косвенное изменение природной среды). Растения, опасные для человека, 

(борщевик Сосновского). Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. 

Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, тест. §23. 

От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) 

Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их роли 

в природе. Практические работы. Охрана растительного мира. Охраняемые 

территории России. Изучение растительных сообществ. 

Опыт. Определение содержания витамин С в продуктах питания. 
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Практическая работа. Оценка качества продуктов питания по содержанию в 

них нитратов. 

Эксперимент. Польза и вред полиэтилена (выполняет учитель). 

Опыт. Оценка состояния загрязнённых почв и качества воды методом 

биотестирования. 

§24. Думайте сами, решайте сами (1 час) 

Вопросы и задания для размышления, решите задачи. Конкурсы: «Народная 

мудрость», «Расшифруйте криптограмму», «Лишнее слово», «Экологические 

праздники», Викторина «Экологическая безопасность». Подготовьте проект 

«Экологическая карта Малой Родины», решите задачи, тест. 

Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа) 

Цель: воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения. 

Нарисуйте рисунок «Какой я хочу видеть планету». 

Предложите 20 простых способов, как помочь планете. 

Подготовьте и проведите фотовыставки творческих работ учащихся: «Как 

красива Родина моя» «Город мечты», Экологическая акция «Жизнь в стиле 

ЭКО». 

Программа рассчитана на 35 часов и может быть использована при 

организации внеурочной деятельности как в 5, так и в 6 классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 
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совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 
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неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 
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формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
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владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе 

жизни, качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и 

результате адаптации в конкретной социоприродной среде; целостности 

телесного и духовного здоровья; о стратегиях поведения в условиях опасности 

для здоровья в чрезвычайных и повседневных экологических ситуациях; о 

видах загрязнения окружающей среды (химическом, биологическом и 

информационном), их причинах (природные особенности, нерациональное 

природопользование, вредные привычки, низкая культура личности), 

нормировании качества среды, воздействии загрязнения среды на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье 

человека; 

— умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, 

экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная 

экологическая ситуация; среда обитания, антропогенный фактор, здоровье, 

ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, загрязнитель. 

— Учащиеся должны знать: 

— пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной 

деятельностью человека; 
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— влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

— значение образа жизни для здоровья человека; 

— способы и средства улучшения экологической ситуации. 

— Учащиеся должны уметь: 

— выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние 

абиотических факторов на состояние здоровья человека; 

— осознавать опасность антропогенной деятельности при её 

бесконтрольности; 

— проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие 

экологическим нормативам; 

— соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

— анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной 

территории, своего населённого пункта; 

— грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде 

выводов, отчётов, таблиц; 

— определять собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам современности, которые отражаются на здоровье человека; 

— работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями, словарями, справочниками; использовать 

ресурсы Интернета. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Освоение важнейших экологических знаний и экологической 

терминологии 

2. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников информации и жизненного 

опыта; 

3. Воспитание экологической культуры, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

4. Применение полученных знаний и умений для обеспечения 

экологической безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

5. Формирование научных знаний об экологических связях в окружающем 

мире, целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, 

этических и правовых нормах экологической безопасности. 

6. Развитие у учащихся экологического мышления, готовности к 

общественной деятельности экологической направленности. 

7. Формирование основных принципов и правил отношения к окружающей 

природной среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

8. Формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы 

осуществления такого образа жизни; 

9. Формирование познавательного интереса и мотива, направленного на 

изучение природной окружающей среды; интеллектуальных умений 
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(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к окружающей природной среде. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ 

ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

Программа относится к общекультурному направлению внеурочной 

деятельности и реализуется через курс «Правильное питание». Программа 

направлена на формирование культуры здоровья, осознание важности 

образования и воспитания правильного питания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Отличительные особенности данной программы: Программа предусматривает 

организацию деятельности учащихся в форме школы правильного питания. 

Такая форма позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально широкий 

охват обучающихся образованием в области жизненно важных вопросов 

собственного здоровья. Это способствует повышению учебной мотивации 

обучающихся, освоению их субъективной роли «обучаю других» как шага к 

следующему этапу «обучаю себя». 

Актуальность программы внеурочной деятельности:   

Актуальность и  новизна программы в том, что она  дополняет и раскрывает 

содержание отдельных тем предметных областей   «Биология»,  в ходе её 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке,  о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их,  учатся 

осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков 

правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

Цель программы внеурочной деятельности - формирование у детей и 

подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового 

образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ 

ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

Тема 1. Здоровье - это здорово – 5 ч 

Здоровье-это здорово 

Правила ЗОЖ 

Я и мое здоровье 

Мой образ жизни 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны – 6 ч 

Белки 
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Жиры 

Углеводы 

Витамины 

Минеральные вещества 

Рацион питания 

Тема3. "Режим питания» - 3 ч 

Понятие режима питания 

Мой режим питания 

Игра «Составляем режим питания» 

Тема 4.  "Энергия пищи"- 5 ч 

Энергия пищи 

Калорийность пищи 

Исследовательская работа «Вкусная математика» 

Влияние калорийности пищи на телосложение 

Влияние калорийности пищи на телосложение 

Тема5. "Где и как мы едим" – 8 ч 

Где и как мы едим 

Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой» 

Путешествие и поход 

Собираем рюкзак 

Что такое перекусы, их влияние на здоровье 

Поговорим о фаст-фудах 

Правила поведения в кафе.  

Ролевая игра «Кафе» 

Тема6. «Ты- покупатель» - 8 ч 

Где можно сделать покупку 

Права и обязанности покупателя 

Читаем информацию на упаковке продукта.  

Ты покупатель. 

Сложные ситуации при покупке товара 

Срок хранения продуктов. Упаковка продуктов. 

Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека» 

Составление формулы правильного питания. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИКУМ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТНОГО 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
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(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 
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чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

•  описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 
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• обобщать, делать несложные выводы; 

• определять последовательность действий. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА “О!СОЗНАНИЕ”» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Клуб развития личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

Практическая основа курса – УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков», разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее». Авторы – отечественные учёные под руководством доктора 

психологических наук, профессора Е. А. Сергиенко. Программа опирается на 

концепцию личностного потенциала Д. А. Леонтьева, теорию эмоционального 

интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), теорию модели психического 

(The Theory of Mind), а также на теорию деятельности. Важным основанием 

программы также стал междисциплинарный подход, позволяющий 

рассматривать развитие личности ребёнка в единстве его эмоционально-

личностных, познавательных и поведенческих качеств. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб 

развития личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

Цели курса: способствовать развитию потенциала выбора и самоопределения 

школьников, создать атмосферу доверия и принятия в разновозрастной 

группе; стимулировать участников на самопознание и саморазвитие; создать 

условия для освоения подростками базовых навыков регуляции своего 

физического и психологического состояния; создать условия для 

формирования у подростка ответственной позиции за собственное 

благополучие. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб развития 

личностного потенциала “О!СОЗНАНИЕ”» 

Курс состоит из 3 модулей. Первый модуль курса является базовым, 

инвариантным. Он направлен на сплочение группы, создание атмосферы 

принятия и доверия. В активном взаимодействии подростки исследуют себя и 

друг друга, ближе знакомятся, раскрывают свои интересы, предпочтения, 

ценности. Особое внимание уделено выработке договорённостей о принципах 

взаимодействия в классе, правилах общения. По мере прохождения первого, 

базового модуля осуществляется общее знакомство с содержанием всей 

программы (остальных трёх модулей), чтобы участники могли составить 

полное представление о перспективах продолжения обучения. 

Модули 2—4, будучи вариативными, могут проводиться в любом порядке с 

учётом актуальности содержания, готовности подростков. 

Модуль по саморегуляции подразумевает знакомство в увлекательной форме 

с физиологическими особенностями функционирования человеческого 

организма, расширение знаний о биологии эмоций и поведении, освоение 

простых телесных практик, которые становятся основой для развития 
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эмоциональной осознанности и концентрации внимания. Ключевой задачей 

модуля является понимание и принятие ответственности за своё состояние. 

Ещё один модуль посвящён постановке целей, созданию планов, принятию 

решений, осознанному выбору, проектированию изменений — всему, что 

связано с планированием будущего. Целью занятий является укрепление в 

подростках чувства уверенности в себе и создание условий для понимания и 

принятия ими ответственности за свою жизнь. Этот модуль также включает в 

себя маленькую исследовательскую работу, посвященную изучению 

особенностей лицея. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб развития личностного потенциала 

“О!СОЗНАНИЕ”» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
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личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
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общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 
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Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Базовый модуль “Я и Ты” 

– Демонстрирует ответственное 

поведение как возможность и 

необходимость отвечать за себя, своё 

развитие и за общее дело; 

– При принятии решения 

ориентируется на собственные 

ценности и интересы; 

– Учится произвольно регулировать 

своё поведение; 

– Анализирует проблемы и 

предлагает варианты решения. 

– Проявляет готовность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

– Учитывает в поведении обратную 

связь от сверстников и взрослых; 

– Учится слушать и слышать. 

Модуль “Управление собой” 

– Замечает у себя проявление 

стрессового состояния; 

– Умеет замечать и обращать 

внимание на эмоциональные 

проявления на уровне телесных 

ощущений. 

 

– Готов взять на себя ответственность 

за управление своим вниманием и 

готов продолжать практиковаться в 

использовании способов управления 

вниманием; 

– Умеет пользоваться способами 

управления вниманием: как 

понимать, что отвлекается, как 
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возвращать себя к деятельности, как 

удерживать себя в деятельности, 

даже если она кажется неинтересной. 

Модуль “Я и мой выбор” 

– Проявляет готовность брать на себя 

ответственность за свой выбор; 

– Учится видеть возможности в 

новых и изменившихся 

обстоятельствах;  

– Адаптируется к меняющимся 

обстоятельствам; 

– Способен анализировать свои 

поступки и критически относиться к 

ним. 

– Может рассмотреть ситуацию с 

разных точек зрения; 

– Аргументирует свой выбор; 

– В ситуации неопределённости 

проявляет любознательность и 

стремится собрать информацию для 

разрешения ситуации. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

Программа направлена на освоение ряда ключевых компетенций 

«надпрофессионального» характера, т.е. таких компетенций, которые 

необходимы практически в любой деятельности (даже необязательно 

профессиональной).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

Цель программы «Повар» – создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

обучающие: 

• ознакомить обучающихся с профессиями повара, кулинара, кондитера, 

их специализацией и возможностями подготовки к этим профессиям; 

• сформировать у обучающихся знания основ кулинарии, технологии 

приготовления блюд; 

• ознакомить обучающихся с пищевой ценностью различных продуктов, 

основами рационального питания; 

• сформировать знания и умения соблюдения норм санитарии и гигиены, 

безопасного труда при приготовлении пищи; 

воспитательные: 
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• сформировать у обучающихся социальную активность, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни; 

• воспитать у обучающихся трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

развивающие: 

• развить познавательные интересы, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач, 

анализу трудового процесса, навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности; 

• способствовать овладению обучающимися общетрудовыми и 

специальными умениями, рациональной организацией трудовой деятельности 

при приготовлении объектов труда с учётом технологических и экологических 

требований, безопасными приёмами труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности при приготовлении блюд. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОВАРСКОЕ 

ДЕЛО» 

Технология приготовления блюд из овощей и грибов 

Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий 

Технология приготовления блюд из яиц 

Технология приготовления супов 

Технология приготовления соусов 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 

Программа рассчитана на 35 часов. 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
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Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
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результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать: 

• виды продуктов, их питательную ценность; 

• безопасные приемы работы с кухонным оборудованием; 

• способы тепловой обработки продуктов, их преимущества и недостатки; 

• технологию приготовления блюд и изменения состояния продуктов в 

результате их кулинарной обработки. 

уметь: 

• осуществлять поиск необходимой информации; 
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• определять питательную ценность продуктов и блюд; 

• соблюдать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием; 

• осуществлять модернизацию рецептуры блюда; 

• разрабатывать рецептуру блюда и меню трехразового питания в 

соответствии с нормами содержания белка, жиров и углеводов в дневном 

рационе питания; 

• подбирать продукты для гарниров и добавок к пище животного 

происхождения; 

• соблюдать правила здорового питания; 

• находить способы устранения причин снижения качества пищи. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕМУ ПРИРОДА УЧИТ ЧЕЛОВЕКА?» 

Программа курса рассчитана на учащихся, увлеченных геометрией. Геометрия 

– это один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, для формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения, интуиции 

и математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит значительный вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 

Цель курса: использование внеурочной деятельности для решения 

всевозможных задач, нетипичных для учебников по математике. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ 

ВОКРУГ НАС» 

I. Симметрия (4 часа) 

Практическая работа “Симметрия”. Зеркальное отражение. Творческие 

работы. 

Введение. Исторические сведения. Связь геометрии и действительности. 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Симметрия в природе и 

архитектуре. Симметрия помогает решать задачи. Зашифрованная 

переписка. Опыты с зеркалами. Бордюры. Трафареты. Орнаменты. Паркеты. 

Практическая работа на тему «Изготовление снежинок». Мини проект 

«Бордюры и орнаменты» 

II. Геометрические построения (3 часов) 

Построения с помощью циркуля и линейки. Общая схема решения задач на 

построение. Задачи на построение треугольников. Построения с помощью 

двусторонней линейки, угольника. Сведения из истории: классические задачи. 

Сведения из истории: задачи, неразрешимые с помощью циркуля и линейки. 

Базисный треугольник – ключ к решению задач на построение 

III. Треугольник (11 часов) 
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Углы. Треугольник. Равнобедренный треугольник. Прямоугольный 

треугольник. 

Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. Сумма углов треугольника 

на сфере. Сумма углов выпуклого многоугольника. Сумма внешних углов 

выпуклого многоугольника. Теорема о внешних углах треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. Медиана. Неравенство треугольника. Подобие 

треугольников. 

IV.      Нестандартные задачи. (16 часов) 

Секреты и методы решения задач по геометрии. Обратный ход. 

Конструирование и обходы. Математический квадрат. Доказательство 

методом от противного. Инвариант. Метод «крайнего». Принцип Дирихле. 

Принцип «узких мест». Инвариант в геометрии 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 



526 

 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 
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с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 
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знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
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высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- изображать плоские и пространственные геометрические фигуры, их 

конфигурации; читать геометрические чертежи; 

- решать задачи, применяя изученные понятия, результаты и методы из 

различных разделов курса. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Данный курс «Математическое моделирование» своим содержанием может 

привлечь внимание учащихся 5-7 классов. В 5-7-ом классе всё больше 

внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, т.е. 

посредством составления математической модели. Но не всегда учащиеся 

могут самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, 

пройденный за предыдущие годы обучения, поэтому испытывают трудности 

при решении задач. На занятиях этого предмета есть возможность устранить 

пробелы ученика по тем или иным темам. При этом решение задач 

предлагается вести двумя основными способами: арифметическим и 

алгебраическим через составление математической модели. Учитель помогает 

выявить слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации 

материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, предлагает для 

решения экзаменационные задачи прошлых лет.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Курс «Математическое моделирование» ставит перед собой основную цель – 

научить решать (любые)задачи, научить работать с задачей, анализировать 

каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и 

способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает 

как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – как объект 

конструирования и  изобретения. Таким образом, изучение предмета будет 

способствовать формированию основных способов математической 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Решение текстовых задач (35 часов).  Здесь даются общие сведения о задачах 

и их решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска 

решения. Большая часть времени (15 часов) отводится на рассмотрение 

наиболее часто встречающихся видов задач.  

                Особенность принятого подхода модуля «Математическое 

моделирование» состоит в том, что для занятий по математике предлагаются 

небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным 

разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и 

методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе 

материале, а главное, порешать интересные задачи. 

                Этот предмет предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 

организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 

данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
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(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 
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чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен  

знать/понимать:  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
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• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости применения моделирования; 

• значение математики как науки; 

• значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

иметь опыт (в терминах компетентностей): работы в группе, как на занятиях, 

так и вне, работы с информацией, в том числе и получаемой посредством 

Интернет. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ 

ЛАДЬЯ»» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

     Курс «Черная ладья» реализует спортивно-оздоровительное направление 

во внеурочной деятельности в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

    Актуальность данного курса обусловлена тем, что в начале обучения в 

основной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Введение курса «Черная ладья» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный 

курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

Цель: 

*создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 
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творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

*развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от 

наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНЫЙ 

КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

Шахматная доска и фигуры (2 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (12 ч) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и  

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение 

короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись  

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (11 ч) 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между  

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (2 ч) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (3 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта (4 ч) 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Дебютные ловушки. 

Анализ учебных партий (1 ч) 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЧЁРНАЯ ЛАДЬЯ»» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
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(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 
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чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года учащиеся должны знать: 

*шахматную доску и её структуру; 

*обозначение полей линий; 

*ходы и взятия всех фигур, рокировку; 
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*основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии 

шахматной партии, развитие и др.); 

 

К концу года учащиеся должны уметь: 

*играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

*записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

*находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

*оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

*планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

*определять общую цель и пути её достижения; 

*решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

Формирование инженерных компетенций является сложной задачей 

современного образования: квалифицированный сотрудник должен обладать 

не только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, 

формировать которые необходимо, начиная со школьного возраста. 

Курс внеурочной деятельности «Инженерное дело» направлен на 

формирование начальных инженерных компетенций, таких как: готовность к 

постановке, исследованию и анализу комплексных проблем; способность 

оценивать и отбирать необходимую информацию; способность применять 

необходимые теоретические и практические методы для анализа: находить 

способы решения нестандартных задач; коммуникативные навыки; 

ответственность за инженерные решения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНОЕ 

ДЕЛО» 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры (точка, 

прямая, луч, отрезок) 

Системы счисления народов мира 

Многоугольник. 

Треугольник, четырехугольник. 

Прямоугольник, квадрат. 

Классификация треугольников 

Единицы измерения в Древней Руси 
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Измерение площади. Единицы измерения 

площади. Вычисление длины и площади 

Окружность и круг 

Важное свойство окружности 

Прямая. Параллельность и Перпендикулярность прямых 

Параллелограмм. Ромб 

Задачи со спичками 

Геометрический тренинг 

Передача тайных сообщений (проект) 

Координаты. 

Игра «Морской бой» и «Крестики- нолики» 

Игра «Остров сокровищ» 

Топологические опыты 

Лабиринты 

Модуль 2. Конструирование и моделирование 

Конструирование из «Т» 

Геометрические головоломки: «Пентамино» «Танграм» и «Стомахион» 

Построение треугольника по трем элементам 

Деление окружности на части составление плана верхней палубы корабля. 

корпуса(проект) 

Пространство и размерность 

Цилиндр, шар, конус, пирамида, призма 

Прямоугольный параллелепипед. Куб и его свойства 

Измерение и вычисление объема 

Фигурки из кубиков и их частей 

Правильные 

многогранники 

Макеты морских кораблей из простых геометрических тел (проект) 

Симметрия (осевая, центральная) 

Зеркальное отражение 

Орнаменты 

Геометрия клетчатой бумаги 

Симметрия в архитектуре (проект) 

Программа рассчитана на 35 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
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(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 



551 

 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 
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выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений; 
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- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач; 

- создавать универсальные программные коды для решения логических 

задач, практических и олимпиадных задач по математике и информатике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования, модули и библиотеки; выполнять 

созданные программы; 

- анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные базы 

данных; 

- понимать основные принципы устройства языков программирования, 

написания его программного кода с помощью компьютера и/или мобильных 

электронных устройств; 

- использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования программ, 

написанных с помощью языка программирования Python; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 

Судомоделизм – один из видов детского технического творчества. Занимаясь 

им, учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные в школе на уроках 

физики, математики, истории, черчения, и применяют их на практике, кроме 

того, получают знания, умения и навыки, которые не может дать школа. 

Хорошо организованный образовательный процесс в учебной группе 

судомоделизма воспитывает у ребят любовь к труду, целеустремлённость, 

самостоятельность, коммуникативность, оказывает позитивное влияние на 

формирование личности каждого ребёнка. 

Судомоделизм представляет собой творческий, производительный труд, 

который способствует развитию интеллектуальных способностей ребёнка, 

формированию гражданско-патриотических качеств личности. В процессе 
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занятий у обучающихся вырабатываются: привычка к порядку, точности, 

аккуратности, систематичности; развивается выдержка, терпение, 

усидчивость; воспитывается умение не отступать перед трудностями; 

происходит работа над собой, искоренение в себе тех или других недостатков; 

повышается осознание ценности своей личности, что ведет к росту 

самоуважения. 

Настоящая программа имеет научно-техническую направленность. 

Новизна программы в том, что она адаптирована для работы с учащимися 

младшего школьного возраста и возможно ее использование для организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Занимаясь судомоделизмом, отдавая своё свободное время созданию моделей 

кораблей и судов различных классов, дети знакомятся с основами морского 

дела и судостроения, приобретают разносторонние знания. Важно, что данная 

программа является ещё одним шагом на пути к профильному образованию 

учащихся, что на сегодня очень актуально. 

Занимаясь любимым делом, учащиеся более активно приобретают новые 

знания, легче и раньше других определяются с выбором будущей профессии 

и, как правило, добиваются лучших результатов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ КУРСА - развитие творческих способностей обучающихся в области 

судомоделизма; содействие формированию у них гражданско-патриотических 

качеств личности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И СУДОСТРОЕНИЯ» 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: 

Знакомство. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение 

морского и речного флота. 

План и порядок работы. Организационные вопросы. 

Практика: зачет 

Тема 2. История развития мореплавания. 

Теория: 

Древнеегипетские папирусные суда, триремы греков, суда викингов, суда 

древней Руси, парусники Европы, пароходы, современные суда. 

Практика: опрос, беседа. 

Тема З. Простейшая модель парусного катамарана 

Теория: 

 

Катамаран. Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы 

переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью 

копировальной бумаги, по шаблонам. 

Практика: 
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Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление 

деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей. 

Тема 4. Простейшая модель парусной яхты 

Теория: 

Основные элементы корпуса судна. Оснастка яхты, действия паруса. Перенос 

чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью копировальной 

бумаги, по шаблонам. 

Практика: 

Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление 

деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей. 

Тема 5.Простейшая модель катера. 

Теория: 

Гражданские и военные катера. 

Теоретический чертёж, рисунок, описание модели. Понятие о прочности и 

конструкции корпуса. Надстройки и рубки. Гребной винт. Судовые 

устройства. Спасательные средства. Судовые дельные вещи. 

Практика: 

Заготовка материала. Технологии изготовления: разметка, строгальные 

работы, выдалбливание корпуса, приёмы изготовления палубы, рубки, 

винтомоторной группы, судовых устройств. Сборочные работы. Технология 

проведения лакокрасочных работ. 

Тема 6. Простейшая модель подводной лодки. 

Теория: 

Понятие о подводных лодках. Их назначение и вооружение. История создания 

подводной лодки. Принцип погружения и всплытия. Современные подводные 

лодки. 

Изучение чертежей, рисунков, и описание моделей. 

Практика: 

Изготовление корпуса, обработка корпуса рубанком, ножом, рашпилем и 

наждачной бумагой. 

Проверка обводов корпуса с помощью шаблона шпангоутов. 

Изготовление и установка рубки, вертикальных и горизонтальных рулей, 

гребного винта, кронштейна, перископов. Окраска моделей. Подготовка к 

выставке. 

Тема 7. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Награждение лучших. 

Второй год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение 

морского и речного флота. 

План и порядок работы. Организационные вопросы. 

Тема 2. Военные корабли. 

Теория: Броненосцы, крейсера, эскадренные миноносцы, линкоры, авианосцы, 

тральщики, десантные суда, эсминцы, сторожевые катера, субмарины. 
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Практика: беседа, опрос. 

Тема З. Изготовление моделей военных кораблей 

Теория: 

Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертёж. 

Эксплутационные и мореходные качества судна. 

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов 

обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. 

Изготовление кильблока. 

Практика: 

Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. 

Гребной винт. Кронштейны гребных валов. 

Установка балласта. Сборка и установка рулевого устройства. 

Изготовление надстроек. 

Деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые 

устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и 

спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи. 

Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей и 

судовых устройств и средств. Флаг. 

Тема 4. Торговый флот: 

Теория: 

Сухогрузы, танкера, научно — исследовательские суда, вспомогательные суда 

— баржи, буксиры. 

Практика: опрос, зачет. 

Тема 5. Изготовление моделей барж. 

Теория: 

Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертёж. 

Эксплуатационные и мореходные качества судна. 

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов 

обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. 

Изготовление кильблока. 

Практика: 

Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. 

Гребной винт. Кронштейны гребных валов. 

Установка балласта. Изготовление пера и баллера. Сборка и установка 

рулевого устройства. 

Изготовление надстроек. 

деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые 

устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и 

спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи. 

Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей 

судовых устройств и средств. Флаг. 



559 

 

Тема 6. Заключительное занятие. Подведение итогов. Награждение лучших 

кружковцев. Подготовка к профильному трудовому лагерю. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА И 

СУДОСТРОЕНИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
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умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
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сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения учащиеся будут знать/понимать: 

– историю флота и судостроения; 

– название и устройство элементов конструкции кораблей и судов; 

– основные типы двигателей и движителей, применяемых в судостроении; 

– технологию изготовления простейших моделей; 

– свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

– виды инструментов и способы работы с ними; 

– устройство и принципы работы двигателей, применяемых в судомоделизме; 

–правила техники безопасности во время работы на токарном и сверлильном 

станках, при пользовании ручными инструментами; 

– иметь понятие о водоизмещении судов. 

Учащиеся будут уметь: 

– защищать рефераты по истории военно-морского флота и судостроения; 

– правильно пользоваться ручными инструментами; 

– работать на сверлильном и токарном станках; 

– разбираться в чертежах моделей судов; 

– владеть технологией изготовления простейших моделей; 

– содержать в порядке своё рабочее место. 

В результате обучения дети также приобретут следующие практические 

навыки, многие из которых могут пригодиться им в последующей взрослой 

жизни: 

– пилить и строгать; 

– точить изделия на токарном станке и сверлить – на сверлильном станке; 

– паять; 

– резать и рубить металл; 

– шпатлевать, шлифовать, пользоваться нитролаком и нитрокрасками; 

– сшивать и склеивать детали. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

МАКЕТИРОВАНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«2D МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в 

себя содержание, посвящённое изучению основ трёхмерного моделирования, 

макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием программного обеспечения 

графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и 

макетов с использованием технологического оборудования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Цель программы — формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно - научных 

представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Теоретические сведения. Цифровизации и виртуализация жизнедеятельности. 

Цифровые технологии в подготовке и планировании производства. 

Назначение технологий 3D-моделирования, прототипирования и 

макетирования. Понятие модели. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Интерфейс. Основные компоненты программы. Виды документов. 

Общие приемы работы. Верстаки. Командные панели. Панели инструментов. 

Дерево проекта. Редактор свойств. Панель примитивов. Булевы операции с 

примитивами. Аддитивные технологии. ЗD-принтер. Работа с ПО слайсинга. 

Основные настройки принтера. Контроль установок стола. Слайсинг 3D 

модели и G-код. Основные материалы. Методы и принципы обработки 

изделий полученных с помощью аддитивных технологий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Решение кейсов по 

дальнейшему развитию цифровизации и необходимым навыкам для жизни в 

данных условиях. Решение кейсов выбора и развития необходимых 

технологий. Построение трехмерной модели с использованием панели 

примитивов. Выбор технологии изготовления с учетом основных 

технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. Печать 

первой 3D-модели с использованием ранее созданного в САПР  3D-объекта. 

Печать 3D-модели. Постобработка полученного изделия. Рефлексия. 

Подведение итогов и презентация работ.  

Теоретические сведения. Изометрическое представление и объемное 

эскизирование в 3D-моделировании. Приборы и инструменты для измерения 

тел. Система координат в пространстве. Размерности тел. Привязки и 

ограничения в САПР.  Методы построения твёрдотельных моделей. 
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Формообразующие операции. Операции «вытягивание», «вращение», 

«вырез». 

Лабораторно-практические и практические работы.  Эскизирование по 

образцу. Снятие и нанесение размеров на эскиз. Исследование основных 

методов построения 3D модели простой детали: симметричное отображение, 

вытягивание, выдавливание, вращение, вырез. Симметрия, ось симметрии. 

Построение 3D-объекта по образцу. Построение трехмерной модели с 

использованием инструментов различных верстаков. Проработка идеи 

проекта и разработка 3D -модели изделия. Печать и постобработка изделия. 

Подведение итогов и презентация работ.  

Теоретические сведения. 3D принтер. Техника безопасности. Основные 

элементы конструкции.  Правила обращения и обслуживания. Основные 

материалы. Зависимость области применения аддитивных материалов от их 

свойств. Профессии, связанные с созданием изделий из материалов 

искусственного происхождения. Понятие о многодетальном изделии и 

принципах его 3D -моделирования. Верстак «Assembly». Меню операций 

сборки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Соблюдение правил 

безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических 

машинах. Выбор технологии изготовления с учетом основных 

технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. Анализ 

образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. Сборка 3D-

модели на основе библиотечных элементов. Работа над проектом: Выбор 

замысла и разработка 3D-моделей деталей изделия. Выполнение сборки 3D-

модели, подключение необходимых библиотек элементов. Печать и 

постобработка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей.   Выявление   дефектов   и   их устранение. Рефлексия. Подведение 

итогов и презентация работ. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «2D МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
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реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 
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школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
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стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 
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несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы, где востребованы технологии 3D-

моделирования, прототипирования и макетирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих: 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 
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среде, в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Предметные результаты: 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов; 

● осуществляет сборку моделей; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Данная программа создана на основе государственной рабочей программы по 

физической культуре для учащихся 5-9 классов (под редакцией В.И. Ляха), в 

соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, с учетом 

особенностей образовательного учреждения, наличия материально-

технического обеспечения, возможностей контингента учащихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребенка средствами спортивных игр с элементами 

подвижных через включение их в совместную деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ» 

Спортивные игры с элементами подвижных игр, техника безопасности на 

занятиях. 

Возникновение и развитие подвижных игр. Правила соревнований по 

подвижным играм. Техника безопасности на занятиях. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 
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состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Игры: ―Встречная эстафета‖, ‖Ведение и бросок‖, ―Мяч первому‖, ―Хоккей 

руками‖,―Вьюнок ногами‖. 

―Встречная эстафета”. играющиеся делятся на две команды, каждая из них – 

еще пополам. Половинки расходятся в разные стороны площадки и строятся в 

колонну по одному лицом к своим половинкам. Направляющему из одной 

половинки дается эстафетная палочка. Если в командах нечетное количество 

игроков, палочка дается большой полукоманде. По команде направляющие 

бегут к своей полукоманде и передают эстафету впереди стоящему, тот бежит 

к полукоманде напротив и т.д. Побеждает самая быстрая команда. 

“Ведение и бросок‖. Команды строятся, делятся на две. Первый берет 

баскетбольный мяч, ведет его к баскетбольному щиту, бросает до тех пор, пока 

не забьет и возвращается к команде. Второй делает то же самое. Побеждает та 

команда, которая сделает быстрее. 

“Мяч первому (ловцу)”. На площадке размером не менее 6х12 м в двух 

противоположных углах очерчивают места для ловцов и нейтральные зоны. 

Игроки делятся на две команды по 7 человек. В каждой команде капитан и 

ловец. Ловцы встают в свои углы напротив своей команды. Игра начинается с 

центра. Ведущий подбрасывает мяч вверх на 1 метр, капитаны в прыжке 

пытаются отбросить мяч своим игрокам. Каждый игрок старается подвести 

мяч как можно ближе к своему ловцу и поодаль ему мяч через нейтральную 

линию. 

По площадке можно передвигаться, как в баскетболе, передавать друг другу. 

Передавать мяч можно по воздуху или щелчком об пол. Мяч считается 

пойманным ловцом, если он послан по воздуху или щелчком от пола. 

Пересекать нейтральную линию не разрешается никому. 

Если мяч схватят одновременно два игрока, производится спорный бросок. 

Штрафной бросок делается с 6 метром за грубую игру. В этом случае между 

бросающим и ловцом становится защитник. Игра продолжается 20-30 минут с 

перерывом для отдыха и сменой сторон. Выигрывает команда, которая сумела 

передать больше мячей своему ловцу. “Хоккей руками”. Играют на 

волейбольной площадке. Состав команды 5-6 человек. 

Задача – выкатить большой набивной мяч за лицевую линию площадки 

противника. В начале игры игроки каждой команды находятся на своей 

половине. Игра начинается с центра: два игрока подходят к мячу и по сигналу 

стараются овладеть мячом и передать своим партнерам. Передавать мяч 

можно только руками. Поднимать мяч выше коленей запрещается, бить по 

мячу ногой тоже. За нарушения назначаются штрафные удары с места 

нарушения. Удачный прорыв за лицевую линию противника оценивается 

одним очком. 

Проигравшая команда вводит мяч в игру из-за лицевой линии. Игра 

продолжается до определенного количества очков или по времени. 
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“Вьюнок ногами”. Играют две команды. Каждый игрок ногой ведет мяч с 

линии старта по прямой устанавливается 6-10 кеглей через 2-3 метра. По 

команде направляющие ведут мяч, обходя поочередно все предметы то слева, 

то справа, таким же образом возвращаются к команде. Передают мяч пасом 

очередному игроку. Он выполняет то же упражнение, что и первый игрок. 

Если уронили или сдвинули предмет, его надо поставить на место, только 

тогда продолжать движение. Побеждают самые ловкие и быстрые. 

2. Спортивные игры с элементами баскетбола. Техника безопасности на 

занятиях. 

Игры: ―Мяч водящему‖, ―Гонка мячей по кругу‖, ―Поймай мяч‖, ―У кого 

меньше 

мячей‖, ―Мотоциклисты‖, ―Скажи какой цвет‖, ―Пятнашки в тройках‖, 

―Свободное место‖, 

―Массовый баскетбол‖. 

Личностные результаты 

- сформировать чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности по средствам народной игр; 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

“Мяч водящему”. Игроки делятся на 4— 5 групп, каждая образует свой круг 

диаметром 4—5 м. В центре каждого круга — водящий с мячом. По сигналу 

водящие поочередно бросают мяч своим игрокам, стараясь не уронить, и 
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получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга (1-3 раза), 

водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, меньшее количество раз 

уронившая мяч. 

“Гонка мячей по кругу”. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых рук 

друг от друга. У игроков, стоящих в круге напротив друг друга, мячи разного 

цвета или размеров. После сигнала игроки начинают передавать мячи друг 

другу (по указанному направлению), стараясь догнать другой мяч. 

“Поймай мяч”. Дети делятся по трое. Двое из них становятся друг против друга 

на расстоянии 3-4 м и перебрасывают мяч друг другу, как кому удобнее. 

Третий становится между ними и старается поймать мяч или хотя бы 

коснуться его рукой. Если это удается, он меняется местами с тем, кто бросил 

мяч. 

“У кого меньше мячей”. Дети образуют две равные команды. Каждая из них 

берет по нескольку мячей и располагается на своей половине площадки. 

(Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 180—150 см.) Дети 

обеих команд после сигнала воспитателя стараются перебросить свои мячи на 

площадку противника. Выигрывает команда, на площадке которой после 

второго свистка находится меньше мячей. 

“Мотоциклисты”. На площадке размечается дорога шириной 2-3 м и длиной 

4—5 м. 

Все дети — мотоциклисты. Они свободно ведут мяч по площадке. Около 

дороги стоит регулировщик. Он зеленым и красным флажками регулирует 

движение по дороге. Если регулировщик показывает красный флаг, 

мотоциклист останавливается, но мотор не выключает — ведет мяч на месте. 

Когда поднимается зеленый флаг, мотоциклисты могут проехать улицу без 

остановки — провести мяч бегом. (Движение по улице проходит в одном 

направлении.) 

“Скажи, какой цвет”. Все дети имеют мячи, кроме водящего, и свободно ведут 

их по площадке. Водящий передвигается с 2 — 3 флажками разных цветов. 

Игрок, около которого останавливается водящий и показывает флажок какого-

либо цвета, должен, ведя мяч на месте, сказать, какого цвета флажок 

показывает водящий. Роль водящего выполняют сразу 2—3 игрока. 

“Свободное место” Играющие образуют круг по 6-8 человек. Игрок выполняет 

передачу любому партнеру и бежит за мячом. Игрок, получивший мяч, также 

передает его любому партнеру, но бежит уже на освободившееся место. Эта 

игра требует большого внимания. 

―Пятнашки в тройках‖ Задача водящего – запятнать игрока № 1, которого 

прикрывает игрок № 2. Водящий старается обманными движениями обойти 

игрока № 2 и прорваться к игроку № 1, который не имеет права отходить от 

партнера дальше, чем на 1 м. можно игроку № 2 держать руки за спиной во 

избежание ошибки, когда защитник держит нападающего разведенными 

руками. 

―Массовый баскетбол‖ От каждой команды на площадке по 5 человек, 

остальные располагаются по боковой линии. Игроки в поле имеют право 
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взаимодействовать во время игры с игроками за площадкой, получая обратную 

передачу. 

3. Спортивные игры с элементами волейбола. Техника безопасности на 

занятиях. 

Игры: ―Салки‖, ―Перехвати шар‖, ―Мяч в воздухе‖, ―Мяч среднему‖, 

―Передай и займи его место‖, ―Передал-садись‖, ―Вызов номеров‖, ―Гонка 

по кругу‖, ―Эстафета-не потеряй мяч‖. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

―Мяч в воздухе‖. Игроки делятся на 2 команды и встают каждая в свой круг. 

По сигналу начинается передача мяча (заранее обусловленным способом) в 

любом направлении. 

Игрок, допустивший ошибку, покидает круг. Игра продолжается до тех пор, 

пока в круге не останется один человек, который считается победителем в 

своей команде. Затем победители каждой команды играют между собой, 

выявляя чемпиона. 

“Салки”. Выбирается или назначается "Салка", задача которого догнать 

любого игрока и запятнать (коснуться мячом) его, если он не принял (не успел 

принять) заданную учителем стойку. Запрещено игрокам выходить за пределы 

площадки. Осаленный игрок становится «Салкой» и игра продолжается. 

“Перехвати шар”. На двух сторонах площадки грают по две команды. Одна 

команда владеет надувным шаром и, подбивая его, перемещается в пределах 
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своей площадки заданным способом. Задача второй команды, перемещаясь 

этим же способом, перехватить шар. Запрещено выходить за пределы 

площадки, касаться игроков противоположной команды, перемешаться 

другим способом. Вышедший шар за пределы площадки, возвращается в игру 

противоположной командой. За каждый перехват шара команде начисляется 

очко. При нарушении правил игры шар передается другой команде. Вводится 

в игру шар подбиванием его любому из партнеров. Дважды подряд одному и 

тому же игроку подбивать мяч нельзя. 

―Мяч среднему ―.6-8 игроков размешается по кругу диаметром 4-6 м. В 

центре круга – водящий. Он выполняет передачу каждому игроку по очереди, 

а игроки возвращают мяч водящему. Обойдя круг водящий меняется. Вариант 

- играющие в кругу перемещаются по 

кругу. 

“Передай и займи его место”. Несколько игроков размещаются по кругу или 

квадрату, или треугольнику и передают мяч любому игроку, а затем 

перемещаются и занимают его место, а этот игрок в свою очередь после 

передачи перемещается на место игрока, которому он выполнял передачу. 

“Передал – садись”. Эстафета: в игре участвуют несколько команд, которые 

выстраиваются в колонны на расстоянии 1,5-2 м. Капитаны команд становятся 

напротив своей колонны на определенное расстояние (2-3 м). По команде 

капитан начинает выполнять передачи своим игрокам по очереди, а игроки, 

выполнив обратную передачу, садятся на пол или приседают. Игра 

заканчивается тогда, когда все игроки выполняют заданную передачу. 

Правила: при потере мяча, игра возобновляется с игрока, потерявшего мяч. 

“ Вызов номеров” Игроки (любое количество) размешаются по кругу, 

рассчитавшись 

по порядку. Первый номер -в центре, выполнив высокую передачу над собой 

громко называет любой номер (по числу игроков), а сам становится в 

окружность. Вызванный номер принимает мяч и тоже назвав номер, выходит 

из центра круга и т.д. Правила: игрок, потерявший мяч или не успевший 

принять его, выбывает из игры. Игра проводится до тех пор, пока не останутся 

два человека, затем игра возобновляется. Вариант: игроки не выбывают из 

игры, а выполняют штрафное задание. 

“Эстафета – не потеряй мяч!” Играет любое количество команд. Команды 

стоят в колоннах по одному, по сигналу направляющие начинают передачу 

над собой с перемещением вперед до определенного места, а возвращаются, 

перемещаясь спиной вперед. 

Передачу мяча следующему игроку выполнять передачей без ловли. В случае 

потери мяча возобновлять игру с места потери. 

―Гонка по кругу”. Играют 2-4 команды, которые размещаются в шеренгах по 

радиусам очерченного круга на равном расстоянии и в одном направлении. У 

направляющих - мячи. По сигналу игроки выполняют высокую передачу над 

собой и обегают круг, становясь в конец своей шеренги. Мяч принимает и 
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снова посылает вверх следующий игрок, переместившийся на его место. 

Выигрывает команда, первой закончившая упражнение. 

При потере мяча игра возобновляется с места потери; если игрок догоняет 

своего соперника, то обходит его, не мешая ему. 

4. Подвижные игры с элементами футбола. Техника безопасности на занятиях. 

Игры: ―Ведение мяча парами‖, ―Гонка мячей‖, ―Забей в ворота‖, ―У кого 

больше мячей‖, ―Футболист‖, ―Футбольный слалом‖, ―Сильный удар‖, 

―Попади в мишень‖. 

Личностные результаты 

- развивать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в ходе игры; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты 

- сформировать первоначальное представление о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие организма. 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, подвижные игры. 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

“Ведение мяча парами” Игрокам предлагается вести мяч по прямой с 

изменение направления и скоростью бега. Игроки делятся по двое. У одного 

из них – мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом, без мяча 

меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Через 

несколько минут игроки меняются ролями. Ведение мяча по извилистой 

линии. Между предметами. 

“Гонка мячей‖. Дети водят ногами мяч, не сталкиваясь друг с другом. Руки 

спрятаны за спину. Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого 

– по мячу. После сигнала все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться друг с 

другом. То же, но по первому сигналу игроки ведут мяч в быстром темпе, по 

следующему сигналу – в медленном. То же, добавляется третий сигнал – 

остановить мяч подошвой ноги. 
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“Забей в ворота”. Вратарская техника: прием и отбивание катящегося мяча. 

Забить как можно больше голов в ворота противника. Несколько играющих 

детей (4 - 6) становятся на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это 

нападающие. Двое детей (3) – защитники, они располагаются между линией и 

воротами. Нападающие по очереди забивают в ворота три мяча. Защитники 

стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем дети 

меняются ролями. Выигрывает тот ребенок, который больше забивает мячей в 

ворота. Забить мяч из разного положения и любыми частями тела. 

“У кого больше мячей”. Дети образуют две разные команды. Каждый из них 

берет два мяча и располагается на своей половине площадки. Площадка 

разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 – 50 см от земли. После сигнала 

учителя дети стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, 

прокатившись под сеткой, остановился на противоположной стороне 

площадки. Выигрывает та команда, у которой после второго сигнала учителя 

находится меньше мячей, или проигрывает та команда, у которой 

одновременно окажется четыре мяча. 

“Футболист”. Игроки становятся в линию или круг. В центре круга (или перед 

играющим) кладется мяч. По сигналу учителя игрок команды закрывает глаза, 

делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. С места (с 

разбега) по неподвижному мячу и попасть в предмет. 

“Футбольный слалом”. На площадке обозначается линия старта, за которой 

команды по 6 – 8 игроков строятся в колонны. Первые номера каждой команды 

имеют по мячу. Перед каждой на расстоянии 2,5 – 3 м один от другого 

устанавливают 6 флажков. По сигналу первые номера устремляются вперед, 

обводя «змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются назад. На линии 

старт – финиш игрок останавливает мяч и предает его следующему участнику 

и т. д. побеждает команда, быстрее закончившая игру. Вести мяч между стоек 

и забить в ворота. 

“Сильный удар”. На площадке обозначается линия удара, а далее – коридор 

шириной 10 м. играющие поочередно совершают по 3 удара левой и правой 

ногой, стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка засчитывается, если 

мяч приземлиться в пределах коридора. 

Побеждает игрок, пославший мяч дальше других (берется результат одной 

попытки). Удары по мячу внутренней стороной стопы («щѐчкой»).Удары 

внешней стороной стопы. 

“Попади в мишень”. Дети поочередно с расстояния 7 – 10 с стремятся попасть 

в круг диаметром 1 м, обозначенный на деревянном щите или стенке. Каждый 

выполняет по 3 удара правой и левой ногой по неподвижному мячу. 

Побеждает ребенок, сумевший сделать больше точных попаданий. Игру 

можно провести и как командную. В этом случае победительницей считается 

команда, игроки которой в сумме забили больше голов. 

Программа рассчитана на 35 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 
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мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления 

с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 



586 

 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
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Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
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результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой). 

ПРЕДМЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 
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Универсальные учебные действия трактуются как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

− описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

− Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Пояснительная записка. 

Сегодня в образовательной практике произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
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признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

В системе образования начинают превалировать методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности учащегося. Наиболее авторитетными подходами здесь 

выступают деятельностно-ориентированное обучение (системно - 

деятельностный подход к обучению), учение, ориентированное на решение 

проблем (задач), проектные формы организации обучения. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. По сути, происходит переход от обучения 

как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем; от освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному изучению явлений; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в 

выборе содержания и методов обучения. 

Вследствие этого появилась необходимость создания «Программы 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования», которая позволит спланировать результаты образовательного 

процесса, задать критерии и показатели психического развития детей, 

необходимые для успешного основного общего обучения. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных 

действий диктуется необходимостью ускоренного совершенствования 

образовательного пространства школы с целью оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми учащимися. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся средней ступени на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. 

Программа содержит: 

− описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

основного общего образования; 

− характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

− планируемые результаты. 
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Показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

• Основные требования к уровню развития универсальных учебных 

действий учащихся. 

• Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Цель программы: обеспечить организацию системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в основной 

школе. 

Задачи: 

определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

основного общего образования; 

показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

разработать диагностический пакет документов для отслеживания 

сформированности универсальных учебных действий. 

Программа является основой для разработки учебных планов, программ, 

учебно-методических материалов и пособий в основном общем образовании 

(ООО). 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа; 

• Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Определение понятия «универсальные учебные действия». 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Образовательные достижения (в соответствии с образовательным стандартом 

второго поколения) включают три типа образовательных результатов - 

предметные, метапредметные и личностные. 

Метапредметные показатели включаются в индикаторы качества образования 

при проведении международных исследований. 

Под метапредметными результатами понимают освоенные обучающимися на 

базе всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия. 

1.Формирование готовности к личностному самоопределению на основе 

развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций 

и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности. 

Структура гражданской идентичности включает в себя 4 основных 

компонента: 

Когнитивный 

Ценностный 

Эмоциональный 

Поведенческий 

Поведенческий. 

Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Методологические умения (выдвижение гипотезы, наблюдение, опыты, 

измерения, эксперимент, классификация, выводы и умозаключения): 

формулирование гипотезы опыта; анализ экспериментальной установки; 

описание хода опыта; формулирование выводов опыта, адекватных 

полученным результатам. 

2. Умения, в основе которых лежит освоение школьниками логических 

приемов познания (сравнение, классификация, моделирование, установление 

причинно-следственных связей), в том числе комбинирование известных 

алгоритмов деятельности и выбор оптимального пути решения практико-
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ориентированных задач, выработка собственного алгоритма действий с 

использованием математического аппарата. 

3. Умения исследовательской и проектной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково¬символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Информационно-коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Чтение и понимание письменного текста (извлечение из текста 

информации, заданной в явном виде; сопоставление информации, 

содержащейся в разных частях текста; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов; умение перефразировать мысль 

(объяснить "иными словами"); понимание смысла терминов). 

2. Работа с информацией (поиск информации; формулирование 

информационных запросов; преобразование информации, работа с графиками, 

схемами, таблицами, диаграммами). 

3. Общение и взаимодействие. 

4. Работа в группе. 

5. Организация и планирование сотрудничества. 

6. Следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Целеполагание и построение жизненных планов. 

2. Самооценка личных достижений. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Уровни овладения учащимися спектром контролируемых метапредметных 

умений 

(УУД): 

Выделяются три уровня овладения учащимися спектром проверяемых 

общеучебных умений: 

— высокий, средний и низкий. Их краткая характеристика приведена ниже. 

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные в 

рамках начальной (основной) ступени образования способы действий, но 

умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем 

овладения ОУУ может испытывать серьезные трудности в дальнейшем 

процессе обучения, ему необходимы компенсирующие занятия по освоению 

всего спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно 

использует изученные алгоритмы действий на уровне их комбинирования. 

При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения учащимся 

каждой группы заданий с целью выявления трудностей в освоении тех или 

иных способов действий и проведения соответствующей целенаправленной 

коррекции. 

Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач. 



600 

 

Уровни выделены в соответствии с динамикой формирования способов 

деятельности: 

Уровень 1 — освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование известного 

алгоритма в ситуациях типовых учебных задач). 

Уровень 2 — применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповых учебных задач, решение задач путем 

комбинирования известных алгоритмов). 

Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное 

установление последовательности действий при решении учебной задачи). 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования — проблема давняя, но сохраняющая свою 

актуальность и на современном этапе совершенствования образования. Более 

того, вместе с ростом вариативности форм и методов обучения, в частности с 

появлением в нашей стране различных моделей обучения, стали нарастать 

признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения на 

различных ступенях общего образования. 

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

начальную школу; из начальной школы — в основную, а затем в среднюю 

школу и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между учащимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

В рамках общеобразовательной школы наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и 

в период перехода учащихся из начальной школы в основную. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, 

это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю 

(полную) школу приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени 

часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. Таким 

образом, основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к овладению навыками на уровне имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика - пятиклассника, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Наличие у ребенка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в основной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к окончанию начальной школы 

желание детей перейти в 5 класс, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Умственная зрелость состоит из интеллектуальной, речевой готовности и 

сформированности восприятия, памяти, внимания, воображения. 

На обеспечение преемственности начальной и основной школьной ступени 

направлены следующие практические меры: 

Определены виды универсальных учебных действий, которые должны быть 

сформированы на уровне основного общего образования. 

Модельные виды универсальных учебных действий 

Личностные действия 

• самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; 

• действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, 

• действие нравственно-этического оценивания; 

• саморазвитие и реализация творческого потенциала; 

• социальная мобильность; 

• умение «уметь учиться»; 

• критичность к своим поступкам. 

Регулятивные действия - целеполагание и построение жизненных планов 

во временной перспективе, планирование и организация деятельности. 

Логические действия: 
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• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств / различия, определения общих признаков и составления 

классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого 

на части); и синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты); 

• сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака; 

• обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• подведение под понятие - распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез; 

• установление аналогий 

• действие сохранения дискретного множества; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения с эталона с реальным действием 

(продуктом); 

• оценка - выделение и осознание того, что уже усвоено; 

• волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию. 

Общеучебные познавательные 

универсальные учебные действия: 

• действие моделирования, 

• общий прием решения задач; 

• знаково-символическое действие кодирования (замещения). 

• ориентации на образец (планирования), контроля и коррекции. 

• развитие широких познавательных интересов и мотивов, 

любознательности, творчества; 

• готовность к принятию и решению. 

учебных и познавательных задач; 

• ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

• умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений 

учебного и художественного жанров; 

• ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и 

умение использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым 

и самостоятельно; 

• применение методов информационного поиска (применение ИКТ); 

• моделирование; 

• умение структурировать знания; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

• контроль и оценка деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; 
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• понимание и адекватная оценка СМИ; 

• умение составлять тексты различных жанров. 

Коммуникативные действия 

• действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 

содержания и условий деятельности. 

• развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве); 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами 

родного языка, включая воспроизведение прочитанного текста; 

• умение излагать основные положения своего сообщения в письменной 

речи; 

• формирование позиции партнерства и сотрудничества в отношениях; 

• умение коллективного обсуждения и принятия решений. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение 

заболеваемости, появление невротических реакций), нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и, главным образом, с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться. 

Таким образом, еще в начальной школе необходимо обеспечить 

формирование системы универсальных учебных действий, что приведет к 

становлению учебной самостоятельности школьника. 

Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных 

предметов. 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени основного общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Математика», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Иностранный язык», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы. 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени основного общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение и его анализ. 

Учебные предметы «Литература», «История», «Обществознание» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
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универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне основного общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. У 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Биология», «География». Эти предметы выполняют интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение этих предметов 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данных предметов способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению более совершенными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения). 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований среднего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико¬моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Связь универсальных учебных предметов с учебными предметами. 

 
  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

 Виды деятельности обучающихся на уроке 

 Личностные 

Самоопреде

ление 

Знакомство с 

русским 

языком с точки 

зрения его 

роли в 

процессе 

общения 

людей разных 

национальност

ей, 

проживающих 

в РФ 

Характерис

тика героев 

с точки 

зрения их 

профессии, 

рода 

занятий, 

увлечений 

  Рассказ о 

профессиях 

родителей; 

особенностях 

своего 

региона 

Изучение 

слов 

тематическим

и 

блоками 

Знакомств

о с 

русской и 

националь

ной 

культурой 

с точки 

зрения их 

особеннос

тей, 

своеобраз

ия; 

выделение 

характерн

ых черт 

националь

ных 

культур 

(организа

ция 

выставок 

и 

презентац

ий) 

  Участие в 

выставках 

работ 

(поделок) 

разного 

уровня 

(класс, 

школа, 

регион и 

т.д.) 

 Написание докладов и презентаций, творческих работ по предложенным учителем темам. 

Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах 

Нравственно

-этическое 

оценивание 

Анализ 

пословиц и 

поговорок, 

загадки. 

Обоснован

ие 

собственно

й позиции 

  Обоснование 

собственной 

позиции по 

отношению к 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

Написание 

(составление) 

рассказов по 

пословицам 

по 

отношению 

к 

поступкам 

героев; 

оценка их 

действий с 

разных 

точек 

зрения 

выразитель

ное чтение 

по ролям. 

Использова

ние 

технологии 

«Дебаты» и 

др. игровых 

технологий 

поступкам 

исторических 

персонажей; 

Использовани

е 

технологии 

«Дебаты», 

«Интеллектуа

льный 

футбол» и 

др. игровых 

технологий 

(ролевые 

игры); 

участие в 

экологических 

акциях 

(создание 

плакатов, 

слоганов, 

рисунков) 

 Организация самостоятельной работы обучающихся через использование педагогических технологий (РКМЧП), поиск альтернатив и аргументов в 

защиту собственной позиции 

Смысло-

образование 

Составление 

текстов на тему 

«Какой я 

ученик», 

«Зачем я 

учусь», 

«что мне 

нравится в 

школе» и т.д. 

Выразитель

ное чтение, 

составление 

комментари

ев, 

Составлени

е вопросов к 

статье 

учебника, 

цитатных 

планов глав 

повести, 

Формулиров

ание 

свойства 

арифметичес

ких 

действий;  

преобразовы

вают на их 

основе 

числовые 

выражения 

Ориентация в 

разнообразии 

способов 

решения задач 

работа с 

тетрадью, 

текстом и 

рисунками 

учебника 

коллективная, 

в парах. 

Учатся 

работать с 

лупой и 

световым 

микроскопом 

читать 

отдельные 

слова, фразы, 

предложения, 

тексты с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

Выбор 

знаково-

символиче

ских 

средств 

для 

построени

я моделей 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

работа с ил-

люстрациям

и 

 Регулятивные  

 Виды деятельности обучающихся на уроке 

целеполаган

ие 

Постановка проблемной задачи, планирование результата 

планировани

е 

Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий, 

схемы 

предложений 

Составлени

е 

плана 

произведен

ия, 

параграфа, 

пересказа 

Работа с 

алгоритмам 

и решения 

задачи, 

определение 

порядка 

действий 

при 

решении 

примеров 

Работа над 

использовани

ем 

алгоритмов 

работы с 

компьютером

, изучение 

языков 

программиро

вания 

 Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий, 

схемы 

предложений 

Составление 

предложений 

из данных 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 м

и
н

и
п

р
о

ек
то

в
 

 

 

Организац

ия 

минипроек

тов 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 м

и
н

и
п

р
о

ек
то

в
 

Прогнозиров

ание 

Способ 

решения 

орфографи 

ческой 

задачи 

Прогнозиро

в 

ание по 

названию 

содержания 

произведен

и 

я, по 

автору, 

по 

произведен

и ям 

живописи 

«Дерево 

ожиданий» 

Ассоциатив 

ное 

прогнозиров 

ание 

результата 

Прогнозиров 

ание 

конечного 

продукта 

 Способ 

решения 

орфографичес

кой задачи 

 

контроль Самопрове 

рка, 

Добавления 

к пересказу 

товарища 

Проверка 

арифметиче 

ских 

Соотнесение 

готового 

 Работа со 

словарем 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

проверка у 

соседа, 

проверка у 

учителя 

«Деформи 

рованный 

текст» 

Работа со 

словарями 

словарями 

действий, 

проверка 

результата 

продукта с 

образцом 

коррекция Самоиспра 

вление 

ошибок, 

работа с 

деформиро 

ванным 

текстом 

Корректиро

в 

ка текстов 

произведен

и 

й 

Внесение 

исправлени 

й на основе 

данных 

контроля 

Построение 

правильной 

последовате 

льности 

действий в 

случае 

выявления 

ошибки 

 Восстановлен

ие 

предложений 

по 

правильному 

алгоритму 

    

Оценка Выработка критериев оценки учителем, самооценки, 

взаимооценки, шкала личных достижений 

      

саморегуляц

ия 

Формирова 

ние 

орфографи 

ческой 

зоркости 

Формирова

ние 

произвольн

ой и 

осознанной 

речи, 

корректиов

ка речи 

Внешнерече

вое 

планировани

е 

совместной 

деятельност

и по 

решению 

задач 

Интерактивно

е обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

 Самостоятель

ный подбор 

речевых 

средств 

    

 Составление портфолио, ролевая игра «Учитель – ученик» 

 Познавательные 

общеучебны

е 

Поиск и выделение необходимой информации, структурирование текста, построение предложений в устной и письменной форме, поиск 

рационального способа решения задач, определение основной и второстепенной информации, создание и использование алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

 Виды деятельности обучающихся на уроке 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

знаково-

символическ

ие 

Составлен ие и 

чтение схем: 

предложен 

ий, 

состава 

слова, 

фонетичес 

кой 

транскрип 

ции 

 Запись 

условия 

задачи при 

помощи 

рисунков, 

чертежей, 

таблиц, 

графиков, 

диаграмм 

Работа с 

клавиатурой 

и 

интерфейсо м 

(иконки, 

значки) 

Ведение 

дневника 

наблюдений 

погоды при 

помощи 

знаков, 

чтение и 

изображение 

дорожных 

знаков, 

работа с 

географически

ми и 

контурными 

картами 

Изучение 

алфавита, 

схемы 

предложени 

й, 

использован 

ие 

справочного 

материала в 

виде таблиц, 

схем, правил. 

Нотный 

стан: 

изображен

и е и 

чтение 

Эскиз  Чтение и 

составле 

ние 

технолог 

ических 

карт 

логические Анализ и 

корректиро 

вка текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

нахождение в 

тексте 

смысловых 

пропусков 

Объяснение 

причин 

явления 

(орфографиче

ские 

правила); 

выстраивание 

логических 

цепочек 

Анализ 

разных 

видов 

текстов: 

определени

е 

главной 

мысли, 

делениитек

ста на 

части, 

озаглавлива 

ние, 

составлени

е 

плана и 

нахождение 

различных 

средств 

Краткая 

запись 

условия 

задачи, 

нахождение 

неизвестног

о 

компонента 

Решение 

логических 

задач 

арифметиче 

ского 

действия. 

Составлени 

е числового 

выражения 

и 

нахождение 

его 

значения, 

Сравнении 

и 

упорядочен 

ие чисел, 

величин, 

предметов 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

выразитель

н 

ости; 

делать 

выводы по 

содержани

ю 

текста; 

отстаивани

е 

своего 

мнения 

Постановка 

и решение 

проблемы 

Формулир 

овка 

проблемы 

по 

смоделиро 

ванной 

учителем 

проблемно 

й ситуации 

  определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Организация 

проектной 

деятельности 

     

 Коммуникативные 

 Виды деятельности обучающихся на уроке (групповые, парные формы организации деятельности) 

Интеракция 

(взаимодейс

твие 

общение) 

Работа в 

парах при 

изучении 

правил 

игровые 

ситуации 

(«Разговор 

по 

телефону», 

«В 

магазине» и 

т.д.) 

Высказыва

н 

ие 

собственно

й точки 

зрения на 

прочитанно

е Чтение по 

ролям 

Инсцениро

в 

ание 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения и 

выбор 

наиболее 

удобного 

Решение 

задач 

разными 

способами 

Общение в 

чатах, 

специальная 

организация 

Форумов 

Элементы 

дистанционн 

ого 

обучения 

Выслушать 

(прочитать) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой (или 

наиболее 

приемлемый 

) вариант и 

обосновать 

Обыгрывание 

диалогов 

Пение в 

хоре, 

дуэтом 

(необходи

м ость 

слышать 

друг 

друга) 

Обмен 

впечатлен

ия ми от 

музыки 

Выслушат

ь 

(прочитать

) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой 

вариант и 

обосноват

ь 

Организа

ция 

соревнов

ани 

й, 

командн

ых 

игр 

Выслуша

ть 

(прочитат

ь) 

разные 

точки 

зрения, 

выбрать 

свой 

вариант 

и 
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  Предмет 

УУД Русский язык Литература 

История 

Обществозн

ание 

Математика Информатика Биология 

География 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Физическ

ая 

культура 

Технологи

я 

обосноват

ь 

Кооперация 

(организация 

совместной 

деятельност

и) 

Работа с 

упражнени ем 

в 

группах, 

распределе 

ние 

обязанност ей 

внутри группы 

Работа с 

текстом в 

группах 

(обсуждени

е 

проблемы, 

вопросов) 

Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

инициативное 

сотрудничест

во – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Совместное 

«открытие» 

знаний (работа 

в группах) 

  Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

 Работа в 

парах, 

тройках, 

группах 

Интериориза

ция 

(передача 

информации 

другим 

людям и 

рефлексия) 

Работа над 

орфограмм 

ами: умение 

объяснять 

и 

доказывать 

свой выбор 

Умение 

Презентова

ть свои 

действия 

(презентаци 

и, 

рефераты, 

выставки 

рисунков, 

сообщения 

о 

писателях) 

Сопоставле

ние своей 

работы с 

образцом, с 

работой 

своих 

одноклассни

ков 

проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных задач 

Проект, 

реферат, 

доклад, 

презентация 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

 Выставка 

работ(инд, 

коллектив

ные) 

 Выставка 

работ 

(инд., 

коллектив

ные 

 Составление портфолио, ролевая игра «Учитель – ученик» 

 

Формирование универсальных учебных действий на предметах учебного плана 
 Виды УУД Матем. Рус.яз. Лит. Ист. 

Общ. 

Биология 

география 

Технология ИЗО Музыка Физ-ра Английский 

язык 

личностные 1. Личностное, 

жизненное 

самоопределение (Я-

концепция, Я-

гражданин) 

 +        

2. Смыслообразование +         
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3. Нравственно-

этическое оценивание 

(ориентация) 

  + +      

Метапредметные 

(регулятивные) 

1. Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

+ + + + + + + + + 

2. Планирование + + + + + + + + + 

3. Прогнозирование + + + + + + + + + 

4. Контроль + + + + + + + + + 

5. Оценка + + + + + + + + + 

6. Саморегуляция + + + + + + + + + 

Метапредметные 

(познавательные 

УУД) 

I. Общеучебные 

универсальные 

действия 

         

1. Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

         

2. Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска 

   +      

3. Структурирование 

знаний 

         

4. Осознание и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

речи 

 + +       

5. Выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

+         

6. Рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 
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результатов 

деятельности 

7. Смысловое чтение   +       

Общеучебные 

универсальные 

знаково-символические 

действия 

         

8. Моделирование + +        

9. Преобразование 

модели 

         

 II. Логические 

универсальные 

действия 

         

1. Анализ объектов +         

2. Синтез +         

3. Сравнение и 

классификация 

(выбор оснований и 

критериев) 

+         

4. Подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

+         

5. Установление 

причинно-

следственных связей 

+         

6. Построение 

логической цепи 

рассуждений 

+         

7. Доказательство +         

8. Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

+         

III. Постановка и 

решение проблем 

         

1. Формулирование 

проблемы 

+ +        

2. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

+ +        
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творческого и 

поискового характера 

Метапредметные 

(Коммуникативные 

УУД) 

1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

2. Постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

3. Разрешение 

конфликтов - 

выявление и 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация 

4. Управление 

поведением партнера - 

контроль, коррекция, 

оценка его действий 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение; монологические высказывания разного типа. 
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Результативность формирования УУД. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

- формирование: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Научится: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование, метод «Портфолио», 

методики: карта успеха, портфолио личностных качеств через систему классных 

часов.  

Классные часы к портфолио. 

5 класс 6 класс 

1. Я и мой класс (стр. 2-9) 

2. Мой лучший друг (стр.10-12) 

3. Моя семья (13-16) 

4. Учимся планировать свои дела (17-

20) 

5. Разный Я (21-26) 

6. Формула успеха (27) 

7. Я личность (28-33) 

8. Здоровье путь к успеху (34-36) 

 

1. Я в школе (стр.1-6) 

2. Я личность (стр.7-9) 

3. Личные ценности (стр.10-12) 

4. Учеба - это игра или жизнь (13-

17) 

5. Мои жизненные ценности (18-

24) 

6. Дружба крепкая не сломается 

(25-28) 

7. Культура здорового тела (29-

30) 

 

7 класс 8 класс 

1. Я успешный ученик (стр.2-11) 

2. Я и моя семья (стр.12-13) 

3. Удержись от вредной привычки (14-

17) 

4. Умейте дружбой дорожить (18-20) 

5. Моя гражданская позиция (21-24) 

6. Лидерами не рождаются (25 -26) 

7. Мир вокруг нас (27-29) 

1. С чего начинается школа 

(стр.2-5) 

2. Восхождение к успеху (стр.6-7) 

3. Важно. Срочно (Научись 

выполнять важные дела в 

первую очередь (8-11) 

4. Моя гражданская позиция (12-

15) 
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8. Я человек демократического 

общества (30-32) 

9. Мальчик с Марса, девочки с Венеры. 

(Час общения о культуре) (33-34) 

10. Гражданином быть обязан (35-36) 

5. Характер - это не погода, его 

можно изменить (16-18) 

6. Есть ли у тебя проблемы? (19-

20) 

7. Культура здорового тела. (21-

22) 

8. Внешняя и внутренняя 

культура человека. 

9. Гражданин и гражданство 

10. Являюсь ли я толерантной 

личностью. 

9 класс. 

 

10 класс 

1. Первое впечатление. Какоя Я?.Мои 

цели в жизни (стр. 2-14) 

2. Вверх по лестнице жизни или мои 

жизненные ценности (15-18) 

3. Формула успеха (19-20) 

4. Основы правильного выбора. 

Готовимся к ГИА. (23-29) 

5. Изучаю себя. (30-36) 

6. Ты и твоя будущая профессия. (37-

43) 

7. Навстречу собственной судьбе. (44-

54) 

8. Алгоритм принятия решений. (55-68) 

 

1. Образование путь к 

успеху. (2-11) 

2. Линейка жизненного 

успеха (12-14) 

3. Берись за то, к чему ты 

годен (15-21) 

4. Мое право выбора (22-26) 

 

Формы контроля: устный и письменный опрос; индивидуальный, групповой, 

фронтальный 

Инструментарий контроля: тест, карта наблюдений или карта мониторинга, лист 

самооценки и шкала личностного роста учащегося. 

5 классы  

Диагностика мотивационной сферы личности учащегося. (Разработана Ж.Ньютеном) 

«Анкета пятиклассника», 

«Анкета по определению уровня школьной мотивации»,  

Тест школьной тревожности Филлипса.  

Анкета «Мои увлечения». (Сидорова Н.Ю) 

Анкета «Черты идеального учителя», (С.В. Левченко...) 

Диагностика «Уровня развития классного коллектива», (по А.Н.Лутошкину). 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)   

Методика изучения отношения к учебным предметам (Г.Н. Казанцевой) 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ (методика М. И. 

Рожкова)  
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6 классы 

Методы исследования детей с трудностями в обучении. Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Г.Лусканова) 

«Изучение отношения к учебным предметам» по Г.Н. Казанцевой 

Тест скрининговой оценки школьной мотивации (Н.Г.Лускановой) 

Диагностика суицидального поведения подростков. (12-17 лет Хайкина М.В.) 

7 классы 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова).ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (методика Л. В. Байбородовой).Методика определения уровня 

развития самооценки Лонга. Методика определения ведущей мотивации Прихожан. 

Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР) разработан коллективом К.М.Гуревича 

8 классы 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Тест тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. 

Ханина. Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А. А. Реана, В. 

А. Якунина). Опросник структуры темперамента  

В.М. Русалов (ОСТ). Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР) разработан 

коллективом К.М.Гуревича. 

9 классы 

Изучение профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей учащихся 8-

11классов Мжельская Н.В. ДДО Климова, методика Голланда (анкета профессиональной 

направленности личности). 

Методы исследования детей с трудностями в обучении. Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Г.Лусканова) 

Диагностика учебной мотивации школьников (Гинзбург М.Р. Бадмаева Н.Ц) 

Опросник профессиональных предпочтений (Классификация Д.Голланда. Резапкина Г.В) 

Диагностика интересов и профессиональных склонностей (Методика Е.А.Климова. 

О.П.Елисеев) 

10 классы 

Опросник профессиональных предпочтений (Классификация Д.Голланда. Резапкина Г.В) 

Диагностика интересов и профессиональных склоннностей (Методика Е.А.Климова. 

О.П.Елисеев) 

Карта интересов Голомштока; 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова Методика 

предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий 

11 классы 

Анкета по типам интеллекта (структура интеллекта согласно теории Говарда Гарднера)  

Карта интересов Голомштока; 

Анкета Ориентация, И.Л. Соломин (Опросник профориентации. / Методика оценки 

профессиональных интересов и способностей. / Тест Соломина И.Л.) 

Тест Дж.Голанда «Определение профессионального типа личности» 

Определение профессиональной готовности (ОПГ) Опросник разработан Л.И. 

Кабардовой. 
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Личностные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

самоопределение Формирование 

внутренней позиции 

Становление 

гражданской 

позиции 

Формирование 

внутренней 

позиции  

Становление 

гражданской 

позиции 

Способность 

адекватно 

оценивать себя, 

свои результаты, 

выделять сильные 

и слабые стороны 

своей личности  

Смыслобразование   Поиск и 

установление смысла  

учения  

Установление границ 

между «что я знаю» и 

«что я не знаю» 

 

Преодоление 

разрыва между 

«что я знаю» и 

«что я не знаю» 

Морально-этическая 

ориентация  

Знание моральных 

норм и ориентация 

на их выполнение на 

основе понимания их 

социальной 

необходимости.  

Понимание и 

принятие основ 

моральных норм; 

способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации.  

Развитие 

этических чувств; 

способность к 

оценке своих 

поступков и 

действий других 

людей с точки 

зрения 

соблюдения 

моральной нормы 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

 Личностные результаты в полном соответствии с требованиями стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность и воспитательной, и образовательной деятельности.  

 Формы оценки личностных результатов не должны представлять угрозы личности, 

не должны нарушать психологическую безопасность и эмоциональный статус 

обучающегося. 

Формы представления результатов: Портфолио достижений. 

Критерии системы оценивания: динамика предметных и метапредметных результатов, 

участие во внеурочной деятельности, психолого-педагогические диагностики, 

самооценка, соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов к результатам ФГОС. 
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Ориентирована на стимулирование мотивации обучения и успешность, готовность к 

непрерывному обучению и профессиональному самоопределению.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Научится: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые результаты формирования УУД в предметных связях 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 
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■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-личных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 
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■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 
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■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 

с помощью словообразовательных элементов). 

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 
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■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 

■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

■ Различать свойства и признаки объектов. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. Формирование базовых исследовательских действий 
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■ Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенных учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 
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■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. Работа с 

информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
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■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности.  

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

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

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 
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форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, обществен-но-политических организаций. 

■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

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

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

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  
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■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.  

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

− участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
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готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  
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■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

■ урок-исследование; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развёрнутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени-лось... ? 

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

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

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

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
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■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих об- на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

■ брифинг, интервью, телемост;  

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



644 

 

 

 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
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Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами 

представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне-урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 
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В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Формы представления образовательных результатов: 

Формы представления результатов: табель достижений по предметным и 

надпредметным проектным работам, задачам. 

Критерии системы оценивания: динамика надпредметных результатов, динамика 

формирования УУД, соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов к результатам ФГОС. 

Система оценивания ориентирована на повышение качества обученности, на 

стимулирование мотивации обучения.  
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Итоговая оценка за уровень основной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за год и итоговой 

комплексной межпредметной работы (уровень метапредметных действий с предметными 

и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений»)  

Итоговые работы 

(межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

метапредметными умениями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов  

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

необходимыми компетенциями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач  

Достижение 

планируемых 

результатов 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

метапредметных компетенций и 

осознанно применяет в разных 

учебных ситуациях, в том числе 

при решении нестандартных 

задач 

Достижение 

планируемых 

результатов с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и 

не менее 50% от 

макс. балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в другой, с 

одного уровня обучения на другую, показывая динамику качества обученности. 

Если показатели итоговой оценки неоднозначны, то решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения. 

Система оценивания индивидуальной проектной работы (5-9) 

Критерии оценивания индивидуальной проектной работы:  

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

ошибки 

 

Оценка «текстовой» части проектов  

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота раскрытия темы 

Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

введения 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач ИПР 

Оценка 

основной части 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 

Оценка 

заключения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Возможное практическое применение ИПР и/или дальнейшая 

разработка темы 

 

Оценка исследовательской деятельности в проекте 
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(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 

 

Оценка прикладных результатов ИПР 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность ПР для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) ИПР 

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 

Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов ИПР (отзывов, рецензий и 

т.п.) с учетом правил оформления может быть оценено бонусным баллом за 

каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

ПР 

Использование древних, восстановленных технологий при создании ИПР 

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость ИПР 

Экономичность ИПР 

Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения ИПР 

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 

Композиция и сочетания 
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Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 

 

Критерии оценивания защиты ИПР (max=7*3+3=24) 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям 

и задачам ИПР  

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном не 

соответствует 

Понимание проблемы и 

глубина ее раскрытия 

 

проблема раскрыта 

полно, проявлена 

эрудированность в 

ее рассмотрении 

 

проблема 

раскрыта 

частично 

поверхностное 

представление о 

проблеме 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования  

представлена 

оценка и анализ 

собственных 

результатов 

исследования 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией автора 

Структурированность и 

логичность сообщения, 

которая обеспечивает 

понимание и 

доступность содержания  

 

структурировано, 

обеспечивает 

 

структурировано, 

но не 

обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, не 

обеспечивает 

 

Культура выступления   

 

налажен 

эмоциональный и 

деловой контакт с 

аудиторией, 

грамотно 

организовано 

пространство и 

время, проявлено 

умение отвечать на 

вопросы 

 

названные 

умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные умения, 

уровень владения 

ими - низкий 

 Грамотность речи, 

владение специальной 

речь грамотная, 

терминологией 

владеет 

свободно, 

не владеет 

понятиями, не 
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терминологией по теме 

работы в выступлении  

владеет свободно, 

применяет 

корректно 

применяет 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

употребляет 

специальной 

терминологии 

 Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень ее 

представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне  

целесообразность 

не однозначна, 

средний уровень 

культуры 

представления 

наглядность не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий уровень 

представления 

Особое мнение жюри 

(умение вести диалог, 

ответы на вопросы) 

может быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответил полно на 

все вопросы 

 

ответил на часть 

вопросов, либо 

ответ неполный 

 

ответы не 

содержат нужной 

информации 

 

Отметка за выполнение ИПР выставляется в графу "Проектная деятельность" в 

электронном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения ИПР могут рассматриваться как дополнительное основание 

при зачислении выпускника лицея на избранное им направление профильного 

образования. 

 

Система оценивания проектной деятельности обучающихся (5-9) 

Курс «Проектная деятельность» имеет две составляющие: теоретическую и 

практическую.  

С 5 по 8 класс отрабатываются и защищаются групповые формы работы и 

представления проекта как завершающего «продукта» за курс «Проектная деятельность», 

в 9 классе – «Индивидуальный проект». 

Основной формой организации сопровождения на всех этапах являются 

консультации и групповые занятия, содержание и организационная структура которых 

определяется в соответствии с задачами конкретного этапа работы над проектом. Таким 

образом, технология сопровождения проектов реализуется за счет выстроенной системы 

консультационных модульных занятий, обеспечивающих качество проектной 

деятельности обучающихся. 

Формой подведения итогов является защита проекта, где обучающиеся 

демонстрируют полученный опыт и результаты реализации проекта.  

 

Система оценивания результатов групповой проектной работы обучающихся 

При использовании групповой проектной работы существует два результата: 

     Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения обучающихся в 

"добывание знаний" и их логическое применение (личностный фактор): 

- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

- коллективный характер принимаемых решений; 
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- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы; 

- рефлексия и самооценка учащихся (умение делать выбор и осмыслять как 

последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности). 

      Второй - собственно выполнение самого проекта. Причем оценивается не объем 

освоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) 

для достижения поставленной цели. А также: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 

из других областей; 

- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы; 

эстетика оформления результатов выполненного проекта. 

Примерные критерии сформированности по уровням приведены в Приложении 1 

настоящего положения. 

В ходе проектной работы и на «защите» оцениваются 

сформированность универсальных учебных действий обучающихся по определенным 

критериям: 

1)     Презентация содержания работы самим учащимся: 

− характеристика самим учащимся собственной деятельности (Лист самооценки); 

− постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2)     Качество защиты работы: 

− четкость и ясность изложения задачи; 

− убедительность рассуждений; 

− последовательность в аргументации; 

− логичность и оригинальность. 

3)     Качество наглядного представления работы: 

− использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

− качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4)     Коммуникативные умения членов группы: 

− анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений 

для размышлений; 
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− умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии. 

Объектами оценки являются: 

  примечание 

Освоение теоретического 

курса 

индивидуальная оценка ставится учителем, 

проводившим 

«Теоретический курс» 

Ведение документации – 

«Журнал групповой 

проектной деятельности» 

 

общая оценка ставится 

всем участникам 

группы  

ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося в ведение 

«Журнала групповой 

проектной 

деятельности» несёт 

учитель 

Наблюдение за работой в 

группе 

индивидуальная оценка ставится учителем, 

ведущим проект. 

Проводить оценку на 

основании наблюдения 

за работой в группе и 

консультациями 

необходимо с момента 

начала проекта, но 

другие объекты могут 

быть оценены лишь по 

завершении проекта, 

т.е. после получения 

продукта 

Проектный продукт Продукт, полученный 

учащимся, не является 

объектом оценки, 

поскольку его качество 

очень опосредованно 

указывает на уровень 

сформированности 

компетенции учащегося 

в целом (т.е. 

соорганизации внешних 

и внутренних ресурсов 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 
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для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт 

получения учащимся 

продукта является 

обязательным для 

легализации оценки 

Представление проекта 

(проектной работы) 

общая оценка ставится 

всем участникам 

группы 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 

Презентация продукта общая оценка ставится 

всем участникам 

группы 

ставится экспертами  

(ответственность за 

достоверность 

одинаково 

пропорционального 

вклада каждого 

учащегося несёт 

учитель) 

Самооценка (Лист 

самооценки) 

ставится самим 

обучающимся 

Особое место занимает 

самооценивание, цель 

которого – осмысление 

учащимся собственного 

опыта, выявление 

причин успеха или 

неудачи, осознание 

собственных проблем и 

поиск внутренних 

ресурсов, 

способствующих их 

разрешению 

ИТОГО   

 

Порядок формирования оценки по курсу «Проектная деятельность»: 

Обучающиеся, выполнявшие групповую проектную работу, и оформившие свою 

работу по варианту 2 в обязательном порядке заполняют лист самооценки (Приложение 

10), предлагаемый руководителем.  

Лист самооценки может быть заполнен как на протяжении работы над групповым 

проектом. 

Лист самооценки заполняет каждый участник группы индивидуально.  



655 

 

 

 

Перед защитой в последний отчётный период или в день защиты руководитель 

предоставляет лист самооценки для суммарного подсчёта баллов каждого участника 

группового проекта. 

По 2 варианту оформления групповой проектной работы руководитель инициирует 

сбор информации для суммирования результатов освоения «теоретического курса», 

«защиты», «презентации», оформления проекта в соответствии с указанными 

требованиями (Приложение 2.1.), «Журнала групповой проектной деятельности» 

(Приложение 9) и листа самооценки Приложение 10). 

Оценка по курсу «Проектная деятельность» выставляется с учетом всех видов 

деятельности и этапов прохождения курса: «теоретический курс», практическая часть 

(выполнение групповой проектной работы), ведение «Журнала групповой проектной 

деятельности», выполнение презентации-представления, защита групповой проектной 

работы. 

Каждый этап работы оценивают: 

 

Предмет оценивания 

Кто оценивает (оценивают) 

Общая оценка Индивидуальная 

оценка 

Теоретический курс   Руководитель 

теоретического курса 

Практическая часть Лист самооценки под контролем 

руководителя ПР 

Журнал групповой проектной 

деятельности 

Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Презентация  Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Защита  Общая оценка – 

комиссия 

Руководитель ПР  

Итоговая оценка по курсу «Проектная деятельность» выставляется на основании общего 

суммарного рейтингового балла в соответствии с системой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО (п.1.3): 

 

Словесная оценка Баллы % выполнения 

задания 

Уровни 

«исключительно» 5 91-100 % высокий 

«хорошо» 4 76-90 % средний 

«почти посредственно» 3 49-75 % средний 

«слабо» 2 20-48 % пониженный  

«первый шаг» 1 1-19 %  низкий 

 

Максимальный (необязательный) уровень  91 – 100 % «5»  

Повышенный (функциональный)  уровень  76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый) уровень  49 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 48 %  «2», «1»  
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При выставлении обучающемуся – участнику групповой проектной работы – баллов 

за разделы: «Журнал групповой проектной деятельности», презентация групповой 

проектной работы, защита групповой проектной работы -  руководитель групповой 

проектной работы оценивает личный вклад каждого и вправе выставить соответствующий 

балл, но не выше выставленного комиссией по данному этапу. 

Критерии оценивания теоретического курса 

 

 

Параметры 

Количество 

зачетных 

работ 

 

Критерии  

Ведение тетради курса 1 В соответствии с системой 

оценивания (п.1.3 ООП 

ООО) 
Устные ответы на занятиях 1 

Письменные работы (опрос, тест и др.) 2 

Работа с таблицей 1 

Активность на занятиях  Не более 1 бонусного 

балла за занятие 

 

Итоговое задание 

 

1 

Максимальный балл – 5 в 

соответствии с 

выполняемой работой и по 

системе оценивания (п.1.3 

ООП ООО) 

Максимальный балл за теоретический 

курс 

6 6*12 + 10 =82 

 

Критерии оценивания Журнала групповой проектной деятельности 

Параметры Критерии 

Титульный лист  

По каждому показателю 

выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- 1- содержание не соответствует 

вопросу раздела; в тексте есть 

ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует 

вопросу раздела, но требует 

дополнительных пояснений и/или в 

тексте есть ошибки (менее 4) 

3- содержание полностью 

соответствует вопросу раздела, 

допускается не более 1 ошибки 

 

Тема (название) групповой проектной 

работы 

Проблема групповой проектной работы 

Актуальность группового проекта 

Девиз (эпиграф) 

Цель групповой проектной работы 

Задачи групповой проектной работы 

Тип групповой проектной работы 

Планируемый результат 

Образ будущего результата 

План выполнения групповой проектной 

работы 

Полученный результат 

Положительный эффект 

Мои резервы 
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План презентации результата Разделы, выделенные курсивом, не 

являются обязательными. Их 

заполнение может повысить общий 

балл на 1 

Список источников информации 

Аккуратность выполнения 

Бонусный балл за оригинальность 

представления образа будущего 

результата 

Максимальный балл - 44 

 

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

соответствуют системе оценивания достижений (п.1.3 ООП ООО) – Приложение 8 

настоящего Положения.  

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

выполненной по 1 варианту оформления, соответствуют системе оценивания, 

приведенной в таблице ниже: 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4), 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки (менее 4), 

4- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

ошибки. 

 

Оценка «текстовой» части проектов  

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота раскрытия темы 

Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

введения 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач проектной работы 

Оценка 

основной части 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 
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Оценка 

заключения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Возможное практическое применение проектной работы и/или 

дальнейшая разработка темы 

 

Оценка исследовательской деятельности в проекте 

(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 

 

Оценка прикладных результатов 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность проектной работы для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) 

проектной работы 

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 

Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов проектной 

работы(отзывов, рецензий и т.п.) с учетом правил оформления может быть 

оценено бонусным баллом за каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

проектной работы 

Использование древних, восстановленных технологий при создании  

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость  

Экономичность 
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Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения  

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 

Композиция и сочетания 

Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 

 

Критерии оценивания презентации групповой проектной деятельности, 

выполненной по 2 варианту оформления.  

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4), 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки (менее 4), 

3 – содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

ошибки. 

 

Оценка «текстовой» части проектов по 2 варианту оформления 

(max=16*3+2=50) 

Общая оценка Соответствие теме 

Глубина и полнота предствления темы 

Адекватность передачи первоисточников 

Логичность, связность 

Доказательность 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение) 

Оформление (наличие содержания, списка источников, 

культура цитирования и пр.) 

В случае правильного оформления таблиц и рисунков может 

быть добавлено по 1 бонусному баллу (max=2) 

Оценка 

характеристик: 

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности 

Наличие сформулированных целей и задач 
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тема, цель (-и), 

задачи 

Оценка 

«Приложения» 

Проблемность и разносторонность в изложении материала 

Выделение в тексте основных понятий, терминов и их 

толкование 

Наличие заголовков к частям текста и их удачность 

Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения 

Наличие выводов по результатам анализа 

Выражение своего мнения по проблеме 

Оценка 

аннотации 

Указан: 

Объем группового проекта  

Ключевые слова 

Объект исследования  

Предмет исследования  

Ориентировочные временные затраты 

Структурирование материала по разделам, абзацам 

Актуальность группового проекта 

Результат группового проекта 

Уникальность группового проекта  

Оценка перспективы группового проекта 

Оценка исследовательской деятельности в проекте 

(max=9*3=27) 

Выявление и постановка проблемы исследования 

Формулирование гипотезы 

Планирование и разработка исследовательских действий 

Сбор данных (множественность, актуальность и надежность фактов, 

наблюдений, доказательств) 

Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации 

Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка 

Выводы 

Постановка новой проблемы как результат проведенного исследования 

Объективная научная новизна 

 

Оценка прикладных результатов групповой проектной работы 

(max=9*3+__=от 27) 

Актуальность групповой проектной работы для потребителя 

Соответствие результатов поставленной цели 

Соответствие выполненных задач поставленной цели 

Оптимальность выбранных действий 

Продуманность структуры (составных частей и их последовательности)  

Четкость распределения функций каждого участника (если авторов несколько) 

Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов 
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Объективная новизна (оригинальность, авторский характер) 

Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

пр.) 

Наличие внешней (независимой) оценки результатов групповой проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) с учетом правил оформления может быть 

оценено бонусным баллом за каждую экспертизу  

 

Оценка уровня использованных в проекте технологий 

(max=6*3=18) 

Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

групповой проектной работы 

Использование древних, восстановленных технологий при создании групповой 

проектной работы 

Использование оригинальных, авторских технологий 

Трудоёмкость групповой проектной работы 

Экономичность групповой проектной работы 

Уровень мастерства 

 

Оценка художественного исполнения групповой проектной работы 

(max=5*3=15) 

Соответствие форматам и предъявленным требованиям 

Авторский стиль и/или оригинальность 

Композиция и сочетания 

Узнаваемость и понятность 

Глубина художественного замысла 

 

Оценка цифровых технологий в проекте 

(max=5*3=15) 

Удобство инсталляции 

Дизайн и графика 

Дружественность интерфейса 

Функциональные возможности 

Оптимальность использования ресурсов 

 

Критерии оценивания защиты групповой проектной работы (max=7*3+3=24) 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие 

сообщения заявленной 

теме, целям и задачам 

групповой проектной 

работы 

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном не 

соответствует 
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Понимание проблемы и 

глубина ее раскрытия 

 

проблема раскрыта 

полно, проявлена 

эрудированность в ее 

рассмотрении 

проблема раскрыта 

частично 

поверхностное 

представление 

о проблеме 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования  

представлена оценка 

и анализ собственных 

результатов 

исследования 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией 

автора(ов) 

Структурированность и 

логичность сообщения, 

которая обеспечивает 

понимание и 

доступность содержания  

 

структурировано, 

обеспечивает 

 

структурировано, 

но не обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, не 

обеспечивает 

 

Культура выступления   

 

налажен 

эмоциональный и 

деловой контакт с 

аудиторией, грамотно 

организовано 

пространство и время, 

проявлено умение 

отвечать на вопросы 

 

названные умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные 

умения, 

уровень 

владения ими - 

низкий 

 Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении  

речь грамотная, 

терминологией 

владеют свободно, 

применяет корректно 

владеют свободно, 

применяет 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

не владеют 

понятиями, не 

употребляет 

специальной 

терминологии 

 Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень ее 

представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне  

целесообразность 

не однозначна, 

средний уровень 

культуры 

представления 

наглядность не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий 

уровень 

представления 

Особое мнение жюри 

(умение вести диалог, 

ответы на вопросы) 

может быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответили полно на все 

вопросы 

 

ответили на часть 

вопросов, либо 

ответ неполный 

 

ответы не 

содержат 

нужной 

информации 

 

Отметка за выполнение групповой проектной работы должна быть выставлена в 

графу "Проектная деятельность" в электронном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения групповой проектной работы могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника лицея на избранное им 

направление профильного образования. 
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Содержание проекта: 

 определение цели и задач исследования; 

 ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации; 

 наличие в проекте одного или нескольких видов предъявления информации - 

печатных, рисованных, графических, фото-, видео-, музыкальных и электронных 

материалов; 

 рекламное представление всей творческой группы, работавшей над проектом, и 

руководителя проекта; 

 соблюдение логической последовательности компановки материалов. 

Группа может выбрать вариант оформления групповой проектной работы 

(преимущественно 5 – 7 классы), но одно условие обязательно работа   должна   быть   

представлена   в электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.): «1 вариант 

оформления», «2 вариант оформления». 

В зависимости от материалов, накопленных группой за период проектирования, 

выбирается порядок оформления работы, указанный выше. 

 «1 вариант оформления».  

Основными элементами структуры в порядке их расположения являются: 

титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

используемых источников; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (см. 

стр.45 «Сундучка»).  

На титульном листе допускается использование не более трех видов (полужирный, 

курсив и другие) шрифтов одного семейства. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся пункты 

работы с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель 

и содержание поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. В 

теоретическом разделе освещается история вопроса, основная информация о предмете 

групповой проектной работы, дается краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Могут быть включены анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов. В практическом разделе 

— описание изготовления проектируемого изделия. 

При проектировании важно не то, как нечто существует на самом деле, а то, как, 

при каких условиях (социальных, финансово-экономических и т. д.) некоторый проект 

(продукт) может быть реализован. 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ учитывается 

и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемых источников: литературы 

(библиографический список) и Интернет-ресурсов. В тексте работы должны быть ссылки 

на тот или иной научный источник. Возможно использование сведений из Интернета, 

но они должны быть дозированы, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки 

на сайты, с которых они взяты. 
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В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: 

таблицы, рисунки, графики, схемы и прочее. 

Основная часть обоих вариантов оформления состоит из двух основных 

разделов:  

«1 вариант оформления» - теоретического и практического, и третьего, 

обобщающего теоретический и практический разделы (может быть, а может и не быть).  

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых 

данных, выстраивание общей логической схемы выводов из различных теоретических 

источников. Здесь может быть освящена история вопроса, детальное описание объекта 

или явления, которые заложены в теме проекта или приведены интересные факты из 

существования характеризуемого объекта (явления). 

Практический раздел - описание изготовления проектируемого изделия. 

Практическую часть можно оформить в виде программы или журнала проведения 

исследования. Необходимо указать основные этапы проведения исследования и сроки 

выполнения.  

Это основная часть работы, в которой излагается собранный материал, проводится 

его анализ, дается сравнительная характеристика полученных данных, приводятся 

графики, таблицы, диаграммы и т. д. При этом графический материал обязательно 

комментируется, а логические выводы аргументируются. Иллюстративный материал 

принято делить на две группы:  

рисунки (схемы, диаграммы, графики и т.п.) и таблицы. Нумерация рисунков и таблиц 

раздельная. Иллюстрации помещаются в тексте вблизи места их первого упоминания. 

Номера и названия таблиц и рисунков печатаются над ними.  

Название должно включать смысловую часть (что данный материал отражает) и адресную 

(где и когда материал собран). Работа может содержать украшающие иллюстрации, 

например, пейзажные фотографии места проведения исследований, портретные 

фотографии объектов исследования, если есть аргументированная необходимость.  

При подборе рисунков надо исходить из их целесообразности в аргументации 

исследовательского материала. Не рекомендуется приводить в тексте (в том числе и в 

приложении) рабочие таблицы. Рабочими таблицами принято называть таблицы, в 

которые заносится первичный материал исследования. В тексте работы будут уместны 

таблицы, содержащие проанализированные, обобщенные результаты исследования, 

которые служат подтверждением положений работы. В случае необходимости данный 

раздел работы разбивается на подразделы.  

В работе должны прослеживаться не менее пяти сносок на литературные источники 

и интернет-ресурсы. 

Заключение содержит основные выводы - кратко сформулированные основные 

результаты работы, вытекающие из материалов, приведенных в предыдущих разделах. 

Выводы должны соответствовать заявленной цели исследования и поставленным задачам.  

Фактически выводы - это ответы на вопросы задач исследования. Естественно, 

необходимо понимать, что слово «вопросы» в данном контексте несколько шире, чем 

просто фраза с вопросительным знаком в конце. Именно поэтому рабочие задачи редко 

формулируются в вопросительной форме. Как правило, выводы количественно совпадают 
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с поставленными в исследовании задачами, их может быть несколько больше, но не стоит 

искусственно увеличивать этот раздел большим числом  

мелких выводов. Если выводов меньше, чем было поставлено задач это означает, что 

исследование проведено не полностью.  

При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список).  

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: 

таблицы, рисунки, графики, схемы и так далее, если они помогут пониманию полученных 

результатов. Приложение не нумеруется, нумерация заканчивается на списке 

используемых источников. 

Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, рисунки и другие графические 

материалы, которые по той или иной причине неудобно помещать в тексте основного 

раздела. Всем им, не зависимо от того в каком разделе работы они находятся, 

присваивается свой порядковый номер.  

Нумерация таблиц, и рисунков в данном случае сквозная – приложение №… Всем 

им кроме номера дается конкретное название. А в самой работе обязательно должно быть 

указано, к какой из таблиц или рисунков следует обратиться в тот или иной момент чтения 

текста.  

«2 вариант оформления». 

Титульный лист, аннотация проекта. 

Практический раздел можно оформить в виде программы проведения исследования 

или набора материалов, которые считает нужным приложить группа. Он является 

основной частью работы, в которой излагается собранный материал, проводится его 

сопутствующий анализ.  

При подборе рисунков надо исходить из их целесообразности в аргументации 

исследовательского материала. В тексте работы будут уместны таблицы, содержащие 

проанализированные, обобщенные результаты исследования, которые служат 

подтверждением проделанной работы.  

Работы, выполненные как по 1 варианту оформления, так и по 2 варианту 

оформления должны содержать список используемых источников. 

Список литературы должен состоять не менее, чем из пяти источников, к которым 

относятся учебные пособия, научные издания, периодические издания. 

Сайты в число используемой литературы не входят, маркируются отдельным 

списком после «списка литературы». 

      Библиографическое оформление литературных источников осуществляется в 

алфавитном порядке следующим образом. 

     Для книг, учебных пособий одного-трех авторов: 

     Фамилия И.О. Название книги. - Город: Издательство, год издания. - Количество 

страниц. 

Пример. 

Иванов А.А., Петров А.Б. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - СПб: Яросвет, 

1997. - 120 с. 

      Для книг под редакцией. 
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     Название книги/ под ред. И.О. Фамилия. - Город: Издательство, год издания. - 

Количество страниц. 

      Для статьи из сборника статей. 

      Фамилия И.О. Название статьи// Название сборника: Сб. научн. тр./ под ред. И.О. 

Фамилия. - Город: Издательство, год издания. - страницы, на которых размещена статья. 

      Для статьи из периодического издания. 

Фамилия И.О. Название статьи// Название журнала, газеты. - Год издания. - №__. - С. от-

до. 

В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник.  

Например, вы взяли информацию из какой-либо книги. В конце взятого отрывка 

после точки запись выглядит следующим образом: [2; 156]. Здесь «2» - обозначает номер 

книги в оформленном вами в конце работы списке литературы, а «156» - номер страницы 

этой книги, откуда взята часть текста. 

Возможно использование сведений из Интернета, но они должны быть дозированы, 

а в самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты. В 

тексте это оформляется тем же образом, что и печатный источник, только в скобках 

указывается номер интернет-ресурса, который у вас указан в списке источников в конце 

работы, например, [5]. 

 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 2) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

2- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных пояснений 

и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

4- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 77 

         

Общая оценка 

Соответствие теме          

Глубина и полнота представления 

темы 

         

Адекватность передачи 

первоисточников 
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Логичность, связность          

Доказательность          

Структурная упорядоченность 

(наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное 

соотношение) 

         

Оформление (наличие содержания, 

списка источников, культура 

цитирования и пр.) 

         

В случае правильного оформления 

таблиц и рисунков может быть 

добавлено по 1 бонусному баллу 

(max=2) 

         

Оценка характеристик (тема, цель, задачи) 

Наличие обоснования выбора темы, её 

актуальности 

         

Наличие сформулированных целей и 

задач работы 

         

Оценка «Приложения» 

Проблемность и разносторонность в 

изложении материала 

         

Выделение в тексте основных понятий, 

терминов и их толкование 

         

Наличие заголовков к частям текста, 

их удачность 

         

Наличие примеров, иллюстрирующих 

теоретические положения 

         

Наличие выводов по результатам 

анализа 

         

Выражение своего мнения по проблеме          

Оценка аннотации. УКАЗАНЫ: 

Объем группового проекта           

Ключевые слова          

Объект исследования           

Предмет исследования           

Ориентировочные временные затраты          

Структурирование материала по 

разделам, абзацам 

         

Актуальность группового проекта          

Результат группового проекта          

Уникальность группового проекта           

Оценка перспективы группового 

проекта 
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ИТОГО (max = 77)          

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 1) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 - содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 

1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 53 

         

Общая оценка 

Соответствие теме          

Глубина и полнота раскрытия 

темы 

         

Адекватность передачи 

первоисточников 

         

Логичность, связность          

Доказательность          

Структурная упорядоченность 

(наличие введения, основной 

части, заключения, их 

оптимальное соотношение) 

         

Оформление (наличие содержания, 

списка источников, культура 

цитирования и пр.) 

         

В случае правильного оформления 

таблиц и рисунков может быть 

добавлено по 1 бонусному баллу 

(max=2) 

         

Оценка введения 

Наличие обоснования выбора 

темы, её актуальности 
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Наличие сформулированных целей 

и задач проектной работы 

         

Оценка основной части 

Структурирование материала по 

разделам, абзацам 

         

Наличие заголовков к частям 

текста и их удачность 

         

Проблемность и разносторонность 

в изложении материала 

         

Выделение в тексте основных 

понятий, терминов и их 

толкование 

         

Наличие примеров, 

иллюстрирующих теоретические 

положения 

         

Оценка заключения 

Наличие выводов по результатам 

анализа 

         

Выражение своего мнения по 

проблеме 

         

Возможное практическое 

применение проектной работы 

и/или дальнейшая разработка темы 

         

ИТОГО (max = 53)          

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 1) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

3- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 -содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 
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Оценка исследовательской деятельности в проекте (max=27) 

Выявление и постановка проблемы 

исследования 

         

Формулирование гипотезы          

Планирование и разработка 

исследовательских действий 

         

Сбор данных (множественность, 

актуальность и надежность 

фактов, наблюдений, 

доказательств) 

         

Анализ и отбор верных теорий, 

синтез новой информации 

         

Сопоставление (соотношение) 

данных и умозаключений, их 

проверка 

         

Выводы          

Постановка новой проблемы как 

результат проведенного 

исследования 

         

Объективная научная новизна          

ИТОГО          

Оценка прикладных результатов (max=9*3=от 27) 

Актуальность проектной работы 

для потребителя 

         

Соответствие результатов 

поставленной цели 

         

Соответствие выполненных задач 

поставленной цели 

         

Оптимальность выбранных 

действий 

         

Продуманность структуры 

(составных частей и их 

последовательности) проектной 

работы 

         

Четкость распределения функций 

каждого участника (если авторов 

несколько) 

         

Оформление результатов – 

конечного продукта в 

соответствии с современными 

требованиями к данному виду 

продуктов 
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Объективная новизна 

(оригинальность, авторский 

характер) 

         

Масштабность (по охваченному 

материалу, по потенциальным 

потребителям и пр.) 

         

Наличие внешней (независимой) 

оценки результатов проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) 

с учетом правил оформления 

может быть оценено бонусным 

баллом за каждую экспертизу 

         

ИТОГО          

Оценка уровня использованных в проекте технологий (max=6*3=18) 

Использование современных и 

усовершенствованных технологий 

при создании проектной работы 

         

Использование древних, 

восстановленных технологий при 

создании  

         

Использование оригинальных, 

авторских технологий 

         

Трудоёмкость           

Экономичность          

Уровень мастерства          

ИТОГО          

Оценка художественного исполнения (max=5*3=15) 

Соответствие форматам и 

предъявленным требованиям 

         

Авторский стиль и/или 

оригинальность 

         

Композиция и сочетания          

Узнаваемость и понятность          

Глубина художественного замысла          

ИТОГО          

Оценка цифровых технологий в проекте (max=5*3=15) 

Удобство инсталляции          

Дизайн и графика          

Дружественность интерфейса          

Функциональные возможности          

Оптимальность использования 

ресурсов 

         

ИТОГО          
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ИТОГО           

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

 

Экспертный лист оценивания проектной работы (вариант 2) 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

4- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

3 -содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 

1 ошибки 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

         

Оценка исследовательской деятельности в проекте (max=27)  

Выявление и постановка проблемы 

исследования 

         

Формулирование гипотезы          

Планирование и разработка 

исследовательских действий 

         

Сбор данных (множественность, 

актуальность и надежность 

фактов, наблюдений, 

доказательств) 

         

Анализ и отбор верных теорий, 

синтез новой информации 

         

Сопоставление (соотношение) 

данных и умозаключений, их 

проверка 

         

Выводы          

Постановка новой проблемы как 

результат проведенного 

исследования 

         

Объективная научная новизна          

ИТОГО          

Оценка прикладных результатов (max=9*3=от 27) 
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Актуальность проектной работы 

для потребителя 

         

Соответствие результатов 

поставленной цели 

         

Соответствие выполненных задач 

поставленной цели 

         

Оптимальность выбранных 

действий 

         

Продуманность структуры 

(составных частей и их 

последовательности) проектной 

работы 

         

Четкость распределения функций 

каждого участника (если авторов 

несколько) 

         

Оформление результатов – 

конечного продукта в 

соответствии с современными 

требованиями к данному виду 

продуктов 

         

Объективная новизна 

(оригинальность, авторский 

характер) 

         

Масштабность (по охваченному 

материалу, по потенциальным 

потребителям и пр.) 

         

Наличие внешней (независимой) 

оценки результатов проектной 

работы (отзывов, рецензий и т.п.) 

с учетом правил оформления 

может быть оценено бонусным 

баллом за каждую экспертизу 

         

ИТОГО          

Оценка уровня использованных в проекте технологий (max=6*3=18) 

Использование современных и 

усовершенствованных технологий 

при создании проектной работы 

         

Использование древних, 

восстановленных технологий при 

создании  

         

Использование оригинальных, 

авторских технологий 

         

Трудоёмкость           

Экономичность          
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Уровень мастерства          

ИТОГО          

Оценка художественного исполнения (max=5*3=15) 

Соответствие форматам и 

предъявленным требованиям 

         

Авторский стиль и/или 

оригинальность 

         

Композиция и сочетания          

Узнаваемость и понятность          

Глубина художественного замысла          

ИТОГО          

Оценка цифровых технологий в проекте (max=5*3=15) 

Удобство инсталляции          

Дизайн и графика          

Дружественность интерфейса          

Функциональные возможности          

Оптимальность использования 

ресурсов 

         

ИТОГО          

ИТОГО           

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

 

 

Экспертный лист оценивания защиты проектной работы (max=24) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ФИО эксперта ____________________________________________________ 

 

 
3 

 

2 

 

1 

 

Соответствие 

сообщения 

заявленной теме, 

целям и задачам 

проектной работы 

соответствует 

полностью 

есть отдельные 

несоответствия 

в основном не 

соответствует 

 

Понимание проблемы 

и глубина ее 

раскрытия 

 

проблема раскрыта 

полно, проявлена 

эрудированность в 

ее рассмотрении 

проблема 

раскрыта 

частично 

поверхностное 

представление о 

проблеме 

Представление 

собственных 

представлена оценка 

и анализ 

собственных 

представлены 

собственные 

результаты 

результаты не 

соотнесены с 

позицией автора(ов) 
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результатов 

исследования 

результатов 

исследования 

Структурированность 

и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания 

 

структурировано, 

обеспечивает 

 

структурировано, 

но не 

обеспечивает 

 

структура 

отсутствует, не 

обеспечивает 

 

Культура 

выступления 

 

налажен 

эмоциональный и 

деловой контакт с 

аудиторией, 

грамотно 

организовано 

пространство и 

время, проявлено 

умение отвечать на 

вопросы 

 

названные 

умения 

предъявлены, но 

владение 

неуверенное 

 

предъявлены 

отдельные умения, 

уровень владения 

ими - низкий 

Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

речь грамотная, 

терминологией 

владеют свободно, 

применяет 

корректно 

владеют 

свободно, 

применяет 

неуместно, либо 

ошибается в 

терминологии 

не владеют 

понятиями, не 

употребляет 

специальной 

терминологии 

Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень 

ее представления 

 

наглядность 

адекватна, 

целесообразна, 

представлена на 

высоком уровне 

целесообразность 

не однозначна, 

средний уровень 

культуры 

представления 

наглядность не 

соответствует 

содержанию 

выступления, 

низкий уровень 

представления 

Особое мнение жюри 

(умение вести диалог, 

ответы на вопросы) 

может быть оценено 

бонусными баллами 

 

ответили полно на 

все вопросы 

 

ответили на 

часть вопросов, 

либо ответ 

неполный 

 

ответы не содержат 

нужной 

информации 

 

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Экспертный лист оценивания презентации 

 

ФИО эксперта  
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0 баллов – показатель отсутствует 

1 балл – это низкий уровень выраженности, 

2 балла – это средний уровень, требуются некоторые 

доработки, 

3 балла – высокий уровень владения ИКТ-

компетентностью. 

(Указываются темы проектов и ФИО руководителя 

или автора для ИПР) 

 

     

Использование единого стиля оформления      

Текст легко читается на фоне презентации:  

для заголовков – не менее 24, для информации не 

менее 18, не более 3-х типов шрифтов, для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив, подчеркивание только в гиперссылках 

     

Корректность выбранного фона      

Использование не более трех цветов на одном слайде 

(один для фона, второй для заголовков, третий для 

текста). 

     

Элементы анимации  

(анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания слайда) 

     

Заголовки привлекают внимание      

Качество изображения (контраст изображения по 

отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей на 

фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

     

Обоснованность и рациональность использования 

графических объектов 

     

Объем презентации  

(презентация в среднем должна содержать не менее 10 

слайдов) 

     

Объем информации на слайде  

(не более трех фактов, выводов, определений; 

наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде) 

     

Расположение информации на слайде  

(предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней) 

     

Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 
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Соблюдение принятых правил орфографии, 

пунктуации, сокращений и правил оформления текста 

(отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

     

Все ссылки, анимационные эффекты работают      

Тема презентации соответствует заявленной теме 

проекта, раскрывает цель и задачи проекта, отражен 

планируемый результат 

     

Дополнительный  материал (графический, звуковой, 

анимационный) соответствует содержанию 

презентации 

     

Имеется иллюстративный, графический раздаточный 

материал 

     

Сумма баллов (max=60)      

 

Дата _____________                                Эксперт _____________ 

 

Экспертный лист оценивания Журнала проектной деятельности 

ФИО эксперта ____________________________________________________ 

 

По каждому показателю выставляется от 0 до 3 баллов: 

0 – раздел не заполнен, 

5- 1- содержание не соответствует вопросу раздела; в тексте есть ошибки (от 4) 

2 – содержание соответствует вопросу раздела, но требует дополнительных 

пояснений 

      и/или в тексте есть ошибки (менее 4) 

5- содержание полностью соответствует вопросу раздела, допускается не более 1 

      ошибки 

Разделы, выделенные курсивом, не являются обязательными. 

Их заполнение может повысить общий балл на 1 

 

 

Тема проекта,  

ФИО руководителя  

или автора (для ГПР) 

 

 

 

 

Общий максимальный балл 

max = 44 

         

Титульный лист          

Тема (название) ПР          

Проблема ПР          

Актуальность ПР          
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Девиз (эпиграф) (не более 1балла)          

Цель ПР          

Задачи ПР          

Тип ПР          

Планируемый результат          

Образ будущего результата          

План выполнения ПР          

Полученный результат          

Положительный эффект  

(не более 1балла) 

         

Мои резервы          

План презентации результата 

(не более 1балла) 

         

Список источников информации          

Аккуратность выполнения 

(не более 1балла) 

         

Бонусный балл за оригинальность 

представления образа будущего 

результата (не более 1балла) 

         

ИТОГО (max = 44)          

 

Дата ________________________                                   Эксперт _____________ 

Итоговый протокол экспертизы проекта 

название проекта 

 

№ Этапы работы    

1 
Теоретический курс 

(заполняет руководитель теоретического курса) 
   

2 
Практический курс  

(оценивает и заполняет руководитель проекта) 
   

3 

Защита проекта 

(заполняет экспертная комиссия,  

оценка у всех одинаковая) 

   

 

Журнал групповой проектной деятельности 

(заполняет экспертная комиссия, 

 оценка у всех одинаковая) 

   

 Проектная работа    
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(заполняет экспертная комиссия, 

 оценка у всех одинаковая) 

 

Презентация проекта 

(заполняет экспертная комиссия, 

 оценка у всех одинаковая) 

   

4 

Общая оценка за письменную часть проекта 

(вычисляется экспертной комиссией, оценка у всех 

одинаковая) 

   

5 
Итоговая оценка за курс  

«Проектная деятельность» 
   

Руководитель проекта ______________________  

Эксперты         

 

 

Лист самооценки 

Оцени себя сам... (оценочный лист ученика) 

 

Ф.И.О., класс 

тема групповой проектной работы 

Ты закончил работу над проектом. Поставь знаки «+» или «-», если это суждение к 

тебе относится, если нет, то оставь ячейку пустой. 

Позиции   

П
р

о
б

л
ем

а 

Решение проблем  

Понимаю проблему  

Могу объяснить выбор проблемы  

Я описал ситуацию и свои намерения  

Обосновал (могу обосновать) идеальную ситуацию 

по решению проблемы 

 

Я назвал (могу назвать) противоречие на основе 

анализа ситуации 

 

Я назвал (могу назвать) причины существования 

проблемы 

 

Я сформулировал проблему, проанализировал ее 

причины 

 

Я указал (могу указать)  последствия существования 

проблемы 

 

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 

и
 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е Я понимаю цель  

Ставлю задачи  

Задачи помогают прийти цели  

Я формулирую (могу сформулировать) цель  

Я могу предположить способ убедиться в 

достижении цели 
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Я доказал (могу доказать) достижимость цели и 

риски 

 

Я предложил (могу предложить) способы решения 

проблемы 

 

Я знаю, какие шаги надо предпринять, чтобы 

проблема была решена 

 

Я рассказал (могу рассказать) о работе над проектом  

Я описал (могу описать) взаимосвязь своих действий  

Я определил (могу определить) последовательность 

действий 

 

Я спланировал (могу спланировать) время  

Я зафиксировал результаты текущей работы  

Я спланировал текущий контроль того, что делаю  

Я предложил (могу предложить) шаги и указал (могу 

указать)  некоторые ресурсы 

 

Я обосновал выбор (могу обосновать) ресурсов  

Я описал (могу описать)  готовый продукт  

Я описал (могу описать) ожидаемый продукт  

Я указал (могу указать) характеристики продукта  

Я рассказал (могу рассказать), как будет 

использоваться продукт 

 

Я указал (могу указать) все  характеристики 

продукта в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 

Я обосновал потребителей и области использования 

продукта 

 

Я дал (могу дать) рекомендации по использованию 

продукта 

 

Я спланировал (могу спланировать) продвижение 

или указал границы  применения продукта 

 

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ьт

ат
о

в
 

Я выразил (могу выразить) отношение к 

полученному продукту 

 

Я аргументировал (могу аргументировать) 

отношение к продукту 

 

Я сравнил (могу сравнить) продукт с ожидаемым  

Я сделал (могу сделать) вывод о соответствии 

продукта замыслу 

 

Я оценил (могу оценить) продукт в соответствии с 

предложенными критериями 

 

Я могу дополнить свои критерии оценки продукта  

Я высказал (могу высказать) впечатление от работы  

Я предложил (могу предложить) систему критериев  

Я обосновал (могу обосновать) способ оценки  
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Я назвал (могу назвать)  трудности в работе  

Я назвал (могу назвать)  сильные стороны работы  

Я назвал (могу назвать)  слабые стороны работы  

Я указал (могу указать)  причины успехов и неудач  

Я предложил (могу предложить) способ избежания 

неудач 

 

Я аргументировал (могу аргументировать) 

применение освоенных умений 

 

Я проанализировал (могу проанализировать) 

результаты с позиций планов на будущее 

 

 Работа с информацией  

П
о

и
ск

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Я задавал вопросы по ходу работы  

Я задавал вопросы при планировании  

Я называл (могу назвать) пробелы в информации по 

вопросу 

 

Я могу сформулирует запрос на информацию  

Я назвал (могу назвать) виды источников, 

необходимые для работы 

 

Я организовал (могу организовать) самостоятельный 

информационный поиск 

 

Я выделял (могу выделить) вопросы для сравнения 

информации из нескольких источников 

 

Я самостоятельно принял решение о завершении 

сбора информации 

 

О
б

р
аб

о
тк

а 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 

Я получил информацию из источника  

Я зафиксировал полный объем информации (1 

источник) 

 

Я зафиксировал (могу зафиксировать) полный объем 

информации (несколько  источников) 

 

Я нашел (могу найти) источники по каталогу  

Я зафиксировал (могу зафиксировать) информацию 

из разных источников в единой системе 

 

Я охарактеризовал (могу охарактеризовать) 

использованные источники 

 

Я предложил (могу предложить) способ 

систематизации данных 

 

Я обосновал (могу обосновать) использование 

источников определенного вида 

 

Я изложил (могу изложить) информацию  

Я изложил (могу изложить) новую информацию или 

задал вопросы на понимание 

 

Я могу самостоятельно назвать несовпадения в 

сведениях 
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Я интерпретировал (могу интерпретировать) 

информацию в контексте проекта 

 

Я указал (могу указать) выходящие из общего ряда 

или противоречивые сведения 

 

Я объяснил  (могу объяснить) противоречия  

Я реализовал (могу реализовать) способ проверки 

достоверности или разрешения противоречия 

 

Я предложил (могу предложить) способ проверки 

достоверности или разрешения противоречия 

 

Я воспроизвожу (могу воспроизвести) аргументы и 

вывод 

 

Я привожу (могу привести) пример, 

подтверждающий вывод 

 

Я предложил (мог предложить) свою идею  

Я сделал (могу сделать) вывод и привел (могу 

привести) аргумент 

 

Я сделал (могу сделать) вывод и привел (могу 

привести) аргументы 

 

Я выстроил (могу выстроить) аргументы в 

собственной логике 

 

Я сделал (могу сделать) вывод критично без 

эмоциональных слов и выражений 

 

Я подтвердил (могу подтвердить) вывод 

собственной аргументацией или данными 

 

 Коммуникация 

 

 

П
и

сь
м

ен
н

ая
 к

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

Я соблюдаю нормы, заданные образцом (тема вкл. 1 

вопрос) 

 

Я использовал (смог бы использовать) 

вспомогательную графику  (тема, включающая 1 

вопрос) 

 

Я соблюдаю нормы, заданные образцом (тема, 

включающая несколько вопросов) 

 

Я использую (смог бы использовать) 

вспомогательную графику (тема, включающая 

несколько вопросов) 

 

Я изложил (мог бы изложить) тему со сложной 

структурой, использовал (мог бы использовать) 

вспомогательные средства 

 

Я поставил (смог бы поставить) для себя цель 

общения с учащимися и руководителем   

 

Я предложил (смог бы предложить) структуру текста  
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Я работал в группе и знаю, как надо работать в паре 

и в группе, чтобы получить желаемый результат  

 
У

ст
н

ая
 к

о
м

м
у

н
и

к
ац

и
я
 

Моя речь соответствует норме, когда говорю, я 

обращаюсь к вспомогательному тексту 

 

Моя речь соответствует норме, я могу говорить по 

вспомогательному  плану 

 

Я сам подготовил (смог бы подготовить) план, 

соблюдаю (могу соблюдать) нормы речи и регламент 

при говорении по теме 

 

Я использую (могу использовать) в своих устных 

высказываниях различные вербальные средства 

 

Я использую (могу использовать) предложенные 

невербальные средства или наглядные материалы с 

подсказкой (помощью) 

 

Я самостоятельно использовал (могу использовать) 

невербальные средства или наглядные материалы 

 

Я могу использовать логические или риторические 

приемы построения устного высказывания с 

подсказкой (помощью) 

 

Я знаю и могу самостоятельно использовать 

логические или риторические приемы 

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ая
 к

о
м

м
у

н
и

к
ац

и
я
 

Я могу повторить фрагмент выступления  

Я привел (могу привести) дополнительную 

информацию 

 

Я раскрыл (могу раскрыть) причинно-следственные 

связи 

 

Я привел (могу привести) объяснения или доп. 

информацию 

 

Я даю односложный ответ  

Я даю (могу дать) развернутый ответ  

Я могу по одной теме привести несколько данных 

или указать авторитетный источник того, что я прав 

 

Я могу привести дополнительные аргументы по теме 

проекта 

 

Я чётко следовал теме и рекомендациям педагога  
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий: 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько 

этапов 

с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). На 

подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

■ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 
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■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Программа воспитания МАОУ «Лицей №10» г. Советска направлена на формирование 

пространства для духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивающего создание 

соответствующей среды развития и включающего воспитательную, учебную, внеучебную 

и социально-значимую деятельность обучающихся, основанную на системе базовых 

национальных ценностях, традициях, моральных нормах, реализуемых в совместной 

социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания предусматривает духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию профессиональную ориентацию. В центре программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Формирование социально активной личности в МАОУ «Лицей №10» г. Советска 

происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой 

лежат педагогические идеи, ориентированные на базовые национальные ценности. 

Учебно-воспитательный процесс в лицее направлен не только на формирование 

предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств обучающихся, на развитие 
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их творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. Для организации и полноценного функционирования учебно-

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 

субъектов: лицея, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации 

учебно-воспитательной деятельности учащихся на всех ступенях обучения. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко описывает 

специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена 

информация о специфике расположения образовательной организации, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах образовательной организации, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной 

организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях 

воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями (законными представителя-ми)», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются 

инвариантными для образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). Вариативными модулями 

могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

■ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
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■ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

■ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

■ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

■ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

■ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

■ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

■ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

■ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж- классное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

■ педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

■ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «МАОУ «Лицей №10» г. 

Советска осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, 

определенными законодательствами Российской Федерации, Калининградской области, 

нормативно-правовыми актами городского округа «Советский городской округ» и 

настоящим Уставом.  

В городском округе расположены образовательные, социальные, молодежные и 

культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

лицея построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 
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активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

        Приоритетные формы организации воспитательного процесса в «МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска: 

- школьное самоуправление; 

- физкультурно-спортивные объединения (секции и кружки); 

- школьный волонтерский отряд «Лига Добра»; 

- первичное отделение Российского движения школьников; 

- военно-патриотические секции «Отечество» и «Юный стрелок»; 

- школьный историко-краеведческий музей; 

- пресс-центр «Студия СмиШарики». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Лицей №10» г. Советска являются 

следующие: 

•  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

• педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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 общеобразовательной 

организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

■ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

■ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

■ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
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Общей целью воспитания, основывающихся на базовых для нашего общества ценностях 

таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

является личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей, в усвоении ими социально значимых знаний; 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Общая цель воспитания ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. 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. 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.  

К наиболее важным социально значимым знаниям относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- 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; 
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- 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.   

2. 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, 

это связано 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: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, что связано с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. К наиболее 

важному социально значимому опыту относятся:   

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Задачи 

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 школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

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 – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 
3.1. Инвариантный блок. 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

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 классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 
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(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 
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• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу; 

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы  поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
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соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общи-ми позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и происходит в 

рамках следующих направлений деятельности.  

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

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:  

• Служба медиации, Совет профилактики, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания для обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 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 
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деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, в состав которого 

входят представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Совета волонтерского 

центра, отряда ЮПП. Совета старшеклассников учитывает мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и 

ключевых дел; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных 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. 

 3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности: «ПРОФИ-START-AP», «Профи-тайм», «Что я 

знаю о мире профессий». 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: «Билет в будущее», «Большая перемена»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.2. Вариативный блок. 

Вариативные модули включают в себя: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды»,  

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Весенняя неделя добра», «Безопасная 

дорога», антинаркотический блок «Школа-территория здоровья», акция «Георгиевская 

лента»,  акция «Мы против террора», акция «Красная ленточка», уборка военных 

захоронений и мемориальных досок,  «Бессмертный полк», «День пожилого человека», 

«День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы русской зимы»,  фестивали, конкурсы, 

посвященные Дню Победы, «Новый год». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: муниципальные и региональные 

семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы, 

беседы с представителями МО МВД России «Советский». 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: «День самоуправления», «Посвящение в 

лицеисты», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи 

выпускников; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся: «Посвящение в лицеисты десятиклассников». 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, что способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы: отряд «Юнармия», школьный волонтерский отряд «Лига 

Добра», на безе лицея создано Первичное отделение Российского движения школьников 

(РДШ).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
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• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• 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; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• школьная газета «Лицейские ступеньки» для обучающихся старших классов, на 

страницах которой ими размещаются материалы о профессиональных 

организациях, об организациях высшего образования и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа журналистики», «Студия СМИшарики», 

созданный из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
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и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

• освещение деятельности обучающихся и школы в социальных сетях и на сайте 

лицея, участие в проектах и конкурсах через социальные сети способствует 

проявлению интереса к деятельности учреждения, поиску информации о 

мероприятиях, возможности узнавать что-то новое, получить оперативную 

помощь. 

3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Целью данного модуля является формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма и краеведения, создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, профессионального самоопределения личности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1. Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие. Образовательный процесс по дисциплине строится на 

основе: 

- взаимодействия лекционных, практических и активизации творческой деятельности 

обучающихся; 

- формирования ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения;  

-  знакомства с историей и культурой, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира; 

- погружения в среду, непосредственного включения в деятельность, при этом занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными;  

- вовлечения школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе планируют 

дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной 

профессией, пройти несколько профессиональных проб.  

2. Туристические слеты, экспедиции или походы с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников. Образовательный процесс по этому 

направлению включает в себя: 

- состязания по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
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- использование различных источников краеведческой информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 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; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
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праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.6. Модуль «Гражданственность и патриотизм» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

• формирование знаний обучающихся о символике России; 

• воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

• формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

• развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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• привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов 

патриотического воспитания молодежи через развитие механизмов 

межведомственного ьвзаимодействия с государственными, 

негосударственными, общественными и иными организациями, 

объединениями; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться 

учителя-предметники и классные руководители высокой квалификации, старшая вожатая, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, 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 разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, 

ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков 

занятий.  Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент 

травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 
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2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень сформированности у 

молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

классном коллективе;  

- высока доля педагогов старше 55 лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 50 лет к 

освоению компетенций по использованию в 

воспитательной работе возможностей 

информационных систем, виртуального 

пространства, интернет-технологий. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов 

и классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на 

преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной работе.   
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Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на базе КОИРО. 

Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов 

к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в 

организации воспитательной 

деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разработка 

программы, направленной на преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной 

работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания. 

 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса соответствует требованиям. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные 

в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточность площадей для обучения 

и осуществление образовательной 

деятельности в режиме двух смен; 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

- со стороны родителей, учащихся и 

педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 

организации проекта расширения площади 

школы путём строительства отдельного 

здания для начальной школы на 

муниципальном и региональном уровне 
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Иные проблемы, выявленные в результате самоанализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы.  

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

■ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

■ успешное освоение основной общеобразовательной программ-мы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

■ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

■ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 



711 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися является Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

■ определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

■ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 
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трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии); 

■ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудности-ми в обучении и социализации; 

■ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 



713 

 

 

 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

■ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

■ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

■ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

■ системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации в условиях образовательного процесса; 

■ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

■ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации;  

■ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

■ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

■ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

■ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

■ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 
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потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

■ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

■ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

■ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

■ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

■ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося;  

■ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. Информационно-просветительская работа 

включает: 

■ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

■ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

■ проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 
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■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

■ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия 

и сотрудничества; 

■ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;  

■ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

■ мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
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образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

− комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления коррекционной работы 



717 

 

 

 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного 

общего образования. в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление индивидуальных 

образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных особенностями их 

развития; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

лицея. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого- педагогический консилиум и психолого-педагогическая служба, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия, сопровождающего и 
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сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в лицее 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
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возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий,  

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной; 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Меди цинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 



721 

 

 

 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, лицее, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению трудностей 

(учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, лицейским 

психологом, медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

✓ формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

✓ обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

✓ побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

✓ установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

✓ использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

✓ максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

✓ разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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✓ использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
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доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и психолог 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 
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Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и внеурочные 

занятия 

Коррекционные 

занятия. 

Осуществление 

индивидуально

го подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическ

ая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально

-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированнос

ть психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическа

я коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся 

с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  группов

ые и индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированнос

ть устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегос

я 

оздоровительные 

процедуры 

План 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы повышения 

квалификации, психолог, 

логопед 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, логопед, 

педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и адективного 

поведения и проблем обучения, 

физического развития. 

Психолог, педагог, 

врач 
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Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

  

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности 

ческое 

Повышение компетентности 

педагогов; 

диагностика трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 
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Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы 

 Психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума  

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики определяется содержание деятельности учителей, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

КОРРЕКЦИОННОЙ БЛОК АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе переработки программ «Основы 

коммуникации», автор: Шипицына Л.М. (программа развития личности ребёнка, навыков 

общения с взрослыми); программы «Уроки психологии» автор: Хухлаева О.В. 

Основная цель программы – оказать помощь ребёнку с нарушенным слухом в понимании 

себя (эмоциональный план общения), научении взаимодействия его со сверстниками, 

учителями и родителями, нахождении своего места в среде сверстников. 

Цели программы: 

1). Помочь ребёнку с нарушением слуха научиться понимать эмоциональные реакции 

окружающих, правильно на них реагировать, понимать свои эмоции, развивать 

рефлексивные способности (реадаптация: преодоление последствий эмоциональных 

нарушений). 

2). Развивать у учащихся с нарушением слуха умение управлять своим состоянием 

(эмоциональным), организовывать своё взаимодействие с окружающими (социальная 

интеграция: развитие компетентности в социуме). 
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3). Осознание и предупреждение эмоциональных нарушений посредством 

поведенческих изменений. 

 Задачи программы (общие): 

1). Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушенным слухом. 

2). Развитие и совершенствование навыков саморегуляции поведения на основе знаний 

развития эмоционально-волевой сферы. 

3). Овладение способами адекватного взаимодействия с самим собой и окружающим 

миром. 

4). Снятие мышечных зажимов – обучение элементам релаксации. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1) Целенаправленное развитие социально-нравственных, коммуникативных качеств 

обучающихся, необходимых для успешной адаптации в школе, при дальнейшем 

профессиональном обучении и в трудовой деятельности. 

2) Формирование устойчивой положительной мотивации на занятия. 

3) Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, на основе 

адекватных 

эмоциональных реакций, самостоятельности и познавательной активности. 

4) Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций. 

Отличительные особенности программы: 

1)Определение видов организации деятельности школьников, направленной на 

достижение личностных результатов освоения коррекционного курса. 

2)В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3)Ценностные ориентиры деятельности предполагают уровневую оценку в достижениях 

планируемых результатов. 

4)Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки (педагогом-психологом при процедуре проведения психодиагностики). 

1. Общая характеристика коррекционного курса. 

Специальные исследования, проведённые в России, указывают на повышение частоты 

рождения детей с проблемами в развитии. К категории таких детей относят детей с 

нарушенной слуховой функцией. Такие дети имеют комплексные нарушения, в состав 

которых входят следующие эмоциональные нарушения, мешающие учащимся адекватно 

взаимодействовать: 

-тревожность и страхи, 

- агрессивность, неадекватное поведение, негативизм, 

- неуверенность в себе, 

- депрессивное настроение, уход от общения, 

- повышенный уровень эмоционального реагирования, 

- реакции эмоциональной блокады и общее обеднение чувств. 

Школьная жизнь богата разными эмоциями, она требует от ребёнка правильного их 

понимания и, соответствующего на них реагирования. Детям с нарушенным слухом 

необходима квалифицированная психологическая помощь в плане научения понимания 

своих и чужих эмоциональных состояний. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы 

учиться преодолевать возникшие и, возникающие эмоциональные нарушения, которые 
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переполняют ребёнка, или, напротив, скрыты и выступают как причина других проблем, 

например, таких как – трудности в установлении межличностных взаимодействий. 

Эмоции в норме регулируют высшие психические процессы, внимание и деятельность. 

Дети с нарушением работы слухового анализатора не умеют управлять своими эмоциями. 

Эмоции у них примитивны, развиты слабо, недостаточно дифференцированы, 

маловыразительны и однообразны. 

По внешним эмоциональным проявлениям дети не всегда могут угадывать смысл 

поведенческих реакций. Кроме того, проявляются немотивированные колебания 

настроения - проявляются капризы, плаксивость, смех без причины. Наблюдается 

возбудимость, нарушения самооценки. Требуется достаточно времени и сил для того, 

чтобы ребёнок научился осознавать свои 

переживания и эмоциональные состояния. 

Степень эмоциональных нарушений у всех детей разная. Но в любом случае это 

сказывается на поведении ребёнка и его умении регулировать его, а в конечном итоге, 

затрудняет развитие форм самостоятельного взаимодействия с окружающими в социуме. 

В работе с детьми используются групповые формы работы. С учётом специфики 

эмоциональных нарушений детей подбираются упражнения для проведения 

коррекционных занятий в игровой форме по принципу: от простого к сложному. Игровая 

и тренинговая формы взаимодействия предпочтительнее, так как позволяют учащимся 

свободно и безопасно 

демонстрировать свои чувства, эмоции, переживания, смоделировать ситуации реального 

общения. 

Блоки (циклы) упражнений входят в содержание программы психологической помощи 

«Мир моих эмоций». 

Занятия проводятся в групповой форме. Работа начинается с базовых эмоций. Упор 

делается на активные методы обучения детей с нарушенным слухом, на подачу материала 

через моделирование жизненных ситуаций и связь с жизнью, позволяющих 

актуализировать и обобщить, а также получить новый жизненный опыт в рамках каждой 

темы. 

Темы 5,8,9 классов перекликаются между собой, имеют схожесть в названиях, но 

основываются на уже имеющихся знаниях о базовых эмоциях, полученных ранее, и 

основанных на психологических новообразованиях возраста. Данные знания нацелены на 

развитие межличностных 

взаимодействий и познания в целом. 

Основной характеристикой данного коррекционного курса является коррекция 

эмоциональных нарушений и развитие ЭВС у детей с нарушенным слухом посредством 

развития адекватных межличностных взаимодействий. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Учащаяся МАОУ «Лицей №10» г. Советска П. Екатерина после прохождения ПМПК 

получила статус ребенка с ОВЗ. Комиссией были выявлены трудности в обучении, 

обусловленные нарушением слуха, нейросенсорной потерей слуха односторонней с 

нормальным слухом на противоположном ухе, справа 3 степени, нарушением 

познавательной деятельности, замедленным темпом деятельности. Была рекомендована 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
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образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с задержкой психического 

развития.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

Немаловажным на этапе коррекционно-развивающего обучения – является осознание 

позиции школьника через адекватное восприятие своего эмоционального состояния, 

которые ученик учится использовать в повседневной жизни. Учащиеся с НС (нарушение 

слуха), часто не могут сдерживать свои эмоции и контролировать своё поведение. 

Происходит активное усвоение учебной деятельности, формирование детского 

коллектива. Внимание смещается с учебной деятельности на отношения с учителями, 

родителями и сверстниками. Акцент делается на адекватное восприятие своего 

эмоционального мира (умения управлять своими эмоциями) и мира эмоций своих 

одноклассников. Помочь этому может моделирование ситуаций и проигрывание 

различных сюжетов из личного опыта с правильными вариантами эмоционального 

реагирования на них. 

В период посещения коррекционного курса необходимо сформировать у учащихся 

ценностные ориентиры, правильное взаимодействие через понимание своего 

эмоционального мира и исправить уже имеющиеся эмоциональные нарушения. 

Ценностными ориентирами курса является: 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

эмоциональных состояний, разума, понимание сущности бытия и мироздания; 

- ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию; 

-  ценность свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

В процессе занятий необходимо содействовать эмоциональному развитию, помочь 

осознавать своё эмоциональное состояние. Предлагаемая программа коррекционного 

курса уделяет серьёзное внимание способам формирования учебной установки в близких 

и доступных детям формах (игра). 

В результате, к концу обучения коррекционного курса дети сами привыкают адекватно 

анализировать свои небольшие проблемы, связанные с эмоциями. 

Коррекция эмоциональных нарушений становится первой ступенью, ведущей к 

адекватным межличностным взаимоотношениям и рефлексии. 

5. Содержание коррекционного курса. 

Работа по коррекции эмоциональной - волевой сферы у детей с НС начинается с 

установочного занятия, которое помогает наладить контакт между ребёнком и педагогом 

– психологом. Затем начинается работа с приятными (положительными) эмоциями. 

Упражнения, игры и этюды 

построены на принципе антитезы: страдание-удовольствие. При изучении этих эмоций 

мы включаем в свои обсуждения личные проблемы учеников, при обсуждении которых 

поощряется сопереживание и помощь учеников друг другу. 

Далее идёт работа с эмоциями, которые возникают при взаимодействии с другими 

людьми. Другой человек может быть источником различных эмоций. Во взаимодействиях 

друг с другом люди удовлетворяют большую часть своих эмоциональных потребностей. 
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Большое внимание уделяется рефлексии полученного опыта, который у детей крайне 

обеднён по причине дефекта слухового анализатора. Элементы теории обязательно 

включены в практические занятия. 

Структура занятий: индивидуальные занятия 

Этапы занятий: 

1. Организационный момент. 5-7 минут. 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение у детей, мобилизовать внимание, создать 

необходимое соотношение между учащимися, учащимися и психологом; проведение 

рефлексии предыдущего занятия и подготовка к рассмотрению основной темы занятия. 

2. Основной этап. 25 – 30 минут. Цель: основная по занятию, развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

3. Итог. 1 – 3 минуты. Цель: рефлексия, подведение итогов занятия, фиксация эмоций, 

оценивание работы учащихся и группы в целом, самооценка работы. 

Приёмы и техники, применяемые на занятиях: 

1. Игра. 

2. Элементы арт-терапии (рисование, лепка из теста, глины, аппликации из природного 

материала, 

цветной морской соли). 

3. Разбор иллюстраций и наглядных пособий. 

4. Элементы музыкальной терапии (с использованием различной музыки, в том числе и 

релаксационной). 

5. Ролевые игры (ролевая терапия: моделирование ситуаций). 

6. Ароматерапия. 

7. Цветотерапия. 

8. Светотерапия. 

9. Флоротерапия. 

10. Техника работы со страхами. 

11. Групповые беседы и дискуссии. 

12. Психогимнастика. 

13. Зрительная гимнастика. 

14. Релаксационные игры и упражнения на расслабление различных групп мышц. 

Этапы работы по программе: 

1. Первичная психодиагностика. Выработка общих правил. 

2. Психокоррекционный этап. Реконструктивный этап. Осуществляется коррекция через 

усвоение учащимися новых форм поведения и накапливает новый опыт общения. 

3. Этап закрепления полученных знаний и навыков. На этом этапе идёт развитие навыков 

произвольности, закрепляется уверенность в себе, приёмы бесконфликтного общения без 

эмоциональных нарушений. 

4. Анализ эффективности работы. Контрольный этап. Мониторинг. Контрольное 

тестирование с использованием диагностических материалов до начала работы и по её 

окончании. 

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность КРР. Результаты фиксируются, 

анализируются (сравниваются) с первоначальными результатами диагностики. 

Главный акцент – развитие эмоционально – волевой сферы и адекватных 
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межличностных взаимодействий. Происходят качественные изменения во 

взаимоотношениях со значимыми взрослыми. Важными темами выступают 

взаимоотношения со сверстниками, дружба и сотрудничество. 

6. Планируемые результаты. 

К окончанию курса учащиеся должны: 

-  Выражать себя в различных доступных и более привлекательных видах творческой и 

игровой деятельности. 

-  Ценностно относиться к эмоциональному миру другого человека, к своему 

эмоциональному здоровью и внутреннему эмоциональному комфорту. 

-  Использовать полученные знания об эмоциональном мире человека для преодоления 

эмоциональных нарушений. 

-  Приобретать информацию, необходимую для установления дружественной атмосферы 

в классе. 

-  Адекватно, без лишних эмоций решать межличностные конфликты.  

Тематический план программы  

№ 

урока 

часы Тема урока. Дата По 

факту 

  III ЧЕТВЕРТЬ   

1 1 Вводный урок. Создание ситуации успеха, 

ситуации положительного психологического 

комфорта и мотивации на общение с 

одноклассниками. 

  

2 2 Создание ситуации комфорта. 

Обучение элементам расслабления в игре: 

установка дыхания, отдых, переключение 

внимания. 

  

3-5 3 Минуты отдыха. Учимся отдыхать на перемене и 

после уроков. 

Игры на снятие психоэмоционального напряжения: 

пальчиковые игры, игры на снятие зрительного 

напряжения, 

маски-релаксации для мышц лица. 

Пуговичная терапия (снятие стресса, негативных 

эмоций, 

агрессивности, развитие мелкой моторики). 

  

6 1 Коррекция эмоциональных нарушений: злость, 

обидчивость. 

  

7-8 2 Коррекция личностных нарушений: агрессивность, 

тревожность, застенчивость, неуверенность в себе. 

  

9-10 2 Коррекция личностных нарушений: 

конфликтность, 

негативизм. 
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КОРРЕКЦИОННОЙ БЛОК АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Важной задачей педагогического коллектива, является сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, выбор для них индивидуального образовательного 

маршрута. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Слух - это способность человека различать и воспринимать звуки, что возможно с 

помощью слухового анализатора. Но, к сожалению, не всем дана такая возможность, 

существуют дети, у которых нарушена работа слухового анализатора. Данная категория 

относится к глухим или слабослышащим. Дети с нарушением слуха имеют ряд 

особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не позволяют 

эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые 

умения и навыки. При нарушении слуха не только существенно затрудняется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. Данная категория обучающихся нуждается в коррекционно-

развивающей работе педагога-психолога. 

1. Психологическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и 

ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки 

в значительной мере могут быть компенсированы применением специальных методов и 

технических средств в обучении. Выделяют следующие группы детей с недостатками 

слуха: 

1. Не слышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться 

для накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на 

подгруппы: не слышащие без речи (дети, родившиеся глухими или потерявшие слух в 

возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и не слышащие, потерявшие слух, когда речь 

практически была сформирована – у таких детей необходимо предохранять речь от 

распада, закреплять речевые навыки. 



735 

 

 

 

2. Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается 

особенностей личности и поведения не слышащего и слабослышащего ребенка, то они не 

являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. 

3. Позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки 

словесного общения. 

Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что 

проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У 

такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука 

аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на 

ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся ребенок 

получает через слуховые ощущения и восприятия. Не слышащий ребенок лишен такой 

возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и 

оказывает отрицательное влияние на формирование других ощущений и восприятий. В 

связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается 

речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира 

становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

1.1 Память не слышащих и слабослышащих детей отличается рядом особенностей. 

Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей, 

меняются представления (происходит потеря отчетливости, яркости воспроизведения 

объекта, уменьшение размеров, перемещение в пространстве отдельных деталей объекта, 

уподобление предмета другому, хорошо известному). Запоминание находится в тесной 

зависимости от способа предъявления материала, поэтому у детей затруднено 

запоминание, сохранение и воспроизведение речевого материала – слов, предложений и 

текстов. Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с нарушениями 

слуха находятся в прямой зависимости от замедленного темпа их речевого развития.  

1.2 Специфические особенности воображения детей с недостатками или отсутствием 

слуха обусловлены замедленным формированием их речи и абстрактного мышления. 

Воссоздающее воображение играет особую роль в познавательной деятельности глухих и 

слабослышащих детей. Его развитие затрудняется ограниченными возможностями 

ребенка к усвоению социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем 

мире, неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со словесным 

описанием. Исследование творческого воображения глухих и слабослышащих детей 

также показывает наличие ряда особенностей, связанных с недостаточным объемом 

информации об окружающем мире. Подчеркивая необходимость развития воображения 

глухих и слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на процесс 

формирования личности в целом. 
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1.3 Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-

логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное мышление глухих и 

слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает 

влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в 

использовании теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 

школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных знаний, чем 

его слышащему сверстнику. 

Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь. У ребенка с 

нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и 

составных частей языка (словарный запас, грамматический строй, фонетический состав). 

Поэтому дети, страдающие нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от 

своих сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает расстройство 

письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития 

личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. Нарушение или полная 

потеря слуха приводят к трудностям в общении с окружающими, замедляет процесс 

усвоения информации, обедняет опыт детей и не может не отразиться на формировании 

их личности. Слышащие дети значительную часть социального опыта усваивают 

спонтанно, дети с нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми могут привести 

к формированию некоторых негативных черт личности, таких как агрессивность, 

замкнутость. 

Однако специалисты считают, что при своевременно оказанной коррекционной помощи 

отклонения в развитии личности детей с нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта 

помощь заключается в преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии 

социальных контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность. 

 

2. Методы и приемы, используемые при организации коррекционно- 

развивающей работы со слабослышащими детьми. 

2.1 Комплекс наглядных методов обучения и воспитания. 

В работе со слабослышащими детьми наглядные методы являются наиболее 

востребованными. Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов, 

таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, кинофильмов, 

компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих полисенсорную основу восприятия 

информации. 

Длительные устные объяснения педагога требуют от слабослышащего ребенка 

максимальной концентрации внимания, что приводит к быстрой утомляемости, сужению 

объема принятой информации и вызывает практическое выключение этих детей из 

учебного процесса. 

Возможно использование разнообразных наглядных методов. 
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1) Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся иллюстрированные 

материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, графики, диаграммы, чертежи, схемы, 

карты, макеты, атласы, изображения информации на учебной доске и пр. 

2) Метод демонстрации состоит в том, чтобы показывать, как действуют реальные 

приборы или их модели, различные механизмы, технические установки. К данному 

методу относят: постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию 

различных процессов, свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, 

разных коллекций (например, минералов, насекомых, художественных изделий, образцов 

материалов т.д.). 

Разновидностью метода демонстрации следует рассматривать и экскурсии. 

3) Широкое применение ИКT и постоянное развитие электронных носителей в 

школьном образовании привело к постоянно применяемому в учебной практике видео 

методу. 

Слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться на визуальную 

основу восприятия может ограничиваться просмотром демонстрируемых единиц на 

уроке, без осмысления и переработки полученной информации. Поэтому ребенка с 

нарушенным слухом надо учить пользоваться наглядным материалом в пределах 

необходимого. 

2.2 Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

Практические методы обучения (метод упражнений, практические работы, 

игра и др.) также широко используются в процессе обучения слабослышащих 

детей для расширения их возможностей познания действительности, 

формирования предметных и универсальных компетенций. 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, 

что позволяет формировать сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, более 

точно, полноценно воспринимать и осмысливать информацию, удерживать ее и 

перерабатывать. 

Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную деятельность 

детей, стимулирует личностное развитие, позволяет построить 

адекватное взаимодействие слабослышащего ребенка в классном коллективе. 

2.3 Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями слуха и на первых этапах 

обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. Этот метод направлен 

на расширение и пополнение словарного запаса детей с нарушениями слуха, раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных. 

2.4 Рекомендации, позволяющие организовать деятельность учителя по прогнозированию 

и преодолению трудностей ребенка с нарушенным слухом на уроке: 

1) В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, давайте больше 

времени для выполнения заданий, особенно письменных. 

2) В любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы ребенок мог 

ее воспринимать обязательно с использованием своего зрения. 

3) Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте осуществления какого-

то общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в активную 
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речь детей, должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками 

работой. 

4) В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению заданий. 

5) В любой ситуации включайте ребенка в диалог. 

6) При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял 

(например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», «расскажи ребятам что 

надо сделать»). 

a. Повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько раз, при этом 

просите ребенка с нарушенным слухом повторять за учителем. 

b. Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. 

Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

c. Во время беседы или урока используйте способы оперативной помощи ребенку с 

нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или непонятое слово; напишите 

всю фразу. 

d. Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть учебного материала на 

школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Используйте как можно шире иллюстративный материал. 

e. Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь возможность поворачиваться к 

говорящему, это не нарушение дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка 

восприятия звуковой информации). 

f. Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в 

режиме диалога/полилога, обращайте внимание глухого/слабослышащего учащегося на 

говорящих (установка постоянно поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные 

условия восприятия речи (слуховое и слухо-зрительное восприятие). 

3.  Психологическая коррекционно-развивающая программа работы со 

слабослышащим учащимся. 

 Большую роль в процессе учебной деятельности слабослышащих школьников, играет 

уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, 

память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. В связи с этим проводятся 

психологические занятия по 

данной программе. 

Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических функций детей, 

приобретают особую значимость в учебном процессе. Причина тому - 

психофизиологические особенности школьников, имеющих проблемы со слухом.  

3.1 Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

 Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

слабослышащих учащихся. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, 

умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, 

уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память, - важнейшее условие 

успешного школьного обучения. Ведь в школе, несмотря на свой диагноз, 



739 

 

 

 

слабослышащий ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении 

заданий, удерживать свое внимание в течение длительного времени, запоминать много 

важной информации. Недостаточная сфорсированность познавательных процессов 

создают проблемы в усвоение программы по учебным предметам. 

Поэтому важно сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, 

анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки 

предметов, развивать познавательную активность. 

Преобразование познавательной сферы, происходящие в школьном возрасте, имеют 

большое значение для дальнейшего полноценного развития. С помощью педагога-

психолога слабослышащий ребенок должен научиться рассуждать, выделять главное, 

анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, задавать 

вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на них. Без способности к 

самостоятельному мышлению вряд ли возможно интеллектуальное развитие ребенка. 

Главной особенностью развития когнитивной сферы детей с недостатками слуха является 

переход познавательных психических процессов ребёнка на более высокий уровень. Это 

выражается в более произвольном характере протекания большинства психических 

процессов (восприятие, внимание, память, представления), а также в формировании у 

ребёнка абстрактно-логических форм мышления. С помощью этих параметров можно 

делать прогнозы в отношении дальнейшего обучения ребёнка и его успехов в школе. 

Таким образом, одним из важнейших направлений работы со слабослышащими детьми 

школьного психолога является развитие познавательной сферы. 

Индивидуальная программа коррекционной работы - это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

 

3.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

слабослышащих школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости детей средствами комплексно 

подобранных заданий. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний слабослышащих школьников исходя из 

интересов и специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 
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- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

- развитие речи и словарного запаса; 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

слабослышащего ребёнка к себе и своим качествам; 

- формирование УУД 

 

3.3 Отличительные особенности программы. 

 Отличительной особенностью программы является развитие познавательных 

способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает 

форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает детям легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу. Но в то же время систематическое выполнение данных заданий 

готовят слабослышащих 

учащихся к более успешному усвоению учебной программы, формированию 

метапредметных навыков. 

 Реализация программы рассчитана на один год. Все задания условно можно разбить на 

несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие мышления; 

- задания на развитие слухового восприятия; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

 Эта классификация является условной, поскольку все познавательные 

процессы представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в 

комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

3.4 Основные принципы, на которых построена программа: 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». 

Она направлена обучить слабослышащих школьников умениям выполнять основные 

операции с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, 

обобщение и установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, 

являясь способами выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для 

рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты 

мышления. У слабослышащих школьников на занятиях формируются умения проводить 

семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – 

развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
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Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей 

умственного развития детей, индивидуального подхода к детям с нарушениями слуха: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид деятельности 

сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их 

овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в 

заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям 

знаний и различным школьным предметам. 

Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. 

При выполнении заданий контролируется и правильность их выполнения, оказывается 

поддержка и стимулируется активность слабослышащего ребенка. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в отличие 

от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной 

стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках не ставятся отметки, но 

оценивание осуществляется обязательно. У детей постепенно формируется отношение к 

этим урокам как к средству развития своей личности. 

 

3.5 Коррекционная составляющая часть адаптированной образовательной 

программы. 

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации 

систематической работы по целенаправленному интеллектуальному развитию 

слабослышащего ребенка, очень трудно обеспечить на уроках, насыщенных учебным 

материалом. Этому может служить специальная организация регулярных коррекционно-

развивающих занятий, на которые проводятся с педагогом-психологом. 

Методика предусматривает проведение занятий в индивидуальной форме. Занятия 

проводятся в течение учебного года один раз в неделю 30- 40 минут.  

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную 

часть, основную и заключительную. 

Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных 

мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на 

создание у учащихся определённого положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. 
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Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов и 

речи. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в 

самооценивании учащихся. В конце каждого занятия слабослышащим учащимся 

предлагается оценить свою работу на занятии по 3 критериям: правильность выполнения 

задания, его аккуратность и самостоятельность выполнения. Таким образом, у 

слабослышащих детей формируется адекватная самооценка и критичность к результатам 

своего труда. 

3.6 Ожидаемые результаты обучения и способы их отслеживания. 

В результате обучения по данной программе слабослышащие учащиеся 

должны научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память, слуховое восприятие; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- иметь словарный запас, приближенный к возрастной норме. 

 Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся необходимо проводить диагностику этих процессов трижды в год. 

Первая в начале коррекционно-развивающих занятий. С целью выявить 

уровень актуального развития ребенка, определить зону ближайшего развития. 

Вторая психодиагностика проводится на 15 занятии. С целью отслеживания 

динамики развития ребенка и коррекции программы. Третья – заключительная 

психодиагностика проводится после проведения всех занятий, цель – отследить 

результативность проведенной работы.  

3.7 Требования к условиям реализации программы. 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к слабослышащему учащемуся; 

2) Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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4) Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления) [3]; 

5) Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

6) Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 

3.8 Учебно-тематический план. 

п/п 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство, организация обучения. Начальная 

диагностика и тестирование.  

 

2 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. Графический диктант. 

 

3 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. Развитие зрительной памяти 

 

4 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. Слуховая ориентировка в пространстве. 

 

5 Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. Рассказ по серии сюжетных 

картин. Графический диктант. 

 

6 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). На 

развитие слуховой памяти, слухового восприятия. Работа с 

образцом. 

 

7 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.  

8 Установление причинно-следственных связей.  

9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. Развитие логической памяти, произвольного внимания. 

 

10 Упражнения на развитие логического мышления, логической 

памяти, внимания, слухового восприятия. 

 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 
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Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; —использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 
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оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников 

с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

− обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
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отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники лицея имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
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пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Адаптация пятиклассников 

Целями адаптационного периода является разработка, обоснование и обеспечение 

педагогических и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся 

успешно функционировать и развиваться в школьной среде; помощь ребенку в ситуации 

адаптации к средней школе, обеспечение его дальнейшего поступательного развития, его 

психологического благополучия. 

Целью работы педагогов и психолога с пятиклассниками в адаптационный период 

является определение готовности к обучению в новых условиях, оказание помощи детям 

с низким уровнем такой готовности. 

Задачи работы специалистов комплексной группы во время адаптационного 

периода совпадают с задачами работы специалистов во время адаптационного периода 

первоклассников. 

Одной из задач работы социального педагога и классного руководителя в 

адаптационный период пятиклассников является организация взаимодействия с центрами 

психологической поддержки и реабилитации подростков с девиантным поведением, 

организация работы по профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся. 

Основными направлениями по адаптации детей к новой школьной жизни являются: 

Социально-педагогическая и психологическая диагностика 

На этапе адаптации детей к школе психологическая диагностика направлена на изучение 

степени и особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации. 

Психологическая диагностика проводится в начале учебного года наряду с 

педагогическими наблюдениями. 
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Психологическая диагностика проводится путем анализа показателей тревожности у 

школьников, с целью выявления детей, неуверенных в себе, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Консультативная работа с педагогами и родителями 

Работа с педагогами проводится в виде семинаров, на которых классных руководителей и 

учителей-предметников знакомят с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода, тактикой общения с детьми и помощи им. 

Консультативная работа проводится с родителями, чьи дети показали низкие результаты 

в процессе тестирования и могут испытывать трудности приспособления к новым 

условиям обучения. Консультации осуществляется индивидуально или на родительских 

собраниях. 

Методическая работа 

Методическая работа может осуществляться психологом, заместителем директора по 

воспитательной работе, администрацией. 

Целью методической работы является построение обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей и спецификой класса. 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа выражается в оказании поддержки каждому школьнику. 

Профилактическая работа может проводиться в форме тренингов, дидактических игр, 

занятий на общение, преодоление трудностей адаптационного периода. 

Работа по профилактике школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, которые испытывают 

трудности в школьной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа может проводиться в индивидуальной или групповой 

форме. 

В случае проведения коррекционно-развивающей работы в групповой форме, группы 

формируются на основе сходства проблем, выявленных у обучающихся в процессе 

диагностики. 

Аналитическая работа 

Аналитическая работа направлена на осмысление проводимой социально-

психологической деятельности по адаптации детей к условиям к условиям средней 

школы, оценку эффективности работы и коррекции рабочих планов. 

Этапы организации адаптационного периода. 

С целью эффективного протекания адаптационного периода пятиклассников, выделяются 

следующие этапы его организации: 

1) Разработка педагогом-психологом программы адаптации учащихся 

2) Принятие каждым классным руководителем идеи адаптационного периода и 

осознание его смысла, необходимости подготовки. 

3) Составление классным руководителем программы адаптационного периода с учетом 

возможностей учителей и детей на основе базовой программы. 

4) Создание администрацией организационных условий, обеспечивающих 

адаптационный период для детей (приказ по школе, изменение расписания, 

предоставление кабинетов для работы и т.п.). 
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5) Привлечение других специалистов (учителей физкультуры, руководителей 

театральных кружков и т.п.) для помощи ученикам в их адаптации на втором уровне 

обучения. 

6) Реализация программы адаптационного периода в 5-х классах. 

Программа адаптационного периода в 5-х классах состоит из следующих этапов: 

− 1-2 неделя сентября: проведение родительских собраний в 5-х классах по вопросам 

адаптации в среднем звене. Проведение скриннинг-диагностики психологом школы. 

− 2-3 неделя сентября: проведение индивидуальных консультаций педагогов- 

предметников, классных руководителей по вопросам адаптации (с привлечением 

индивидуальных психолого-педагогических карт, характеристик классов). 

− 3-4 неделя сентября: наблюдение за обучающимися 5-х классов во время и вне 

учебных занятий, регистрация данных наблюдения в протоколе (карте). 

− Октябрь: выделение "группы риска" среди обучающихся 5-х классов, составление 

программы реабилитации по каждому обучающемуся из такой группы. Проведение 

методических объединений педагогов 5-х классов с целью проведения мониторинга 

адаптационного периода. 

− Ноябрь - январь: в рамках воспитательной работы предусмотреть участие школы 

вожатых в школьной жизни обучающихся младших классов, с целью введение в 

школьную жизнь традиций, формирующих у обучающихся ощущения единого 

коллектива и т.п. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В рамках нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. 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, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др. в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе деятельности по поддержке обучающихся с ОВЗ. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития обучающегося;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный 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 результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 
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общение и т. д. Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей 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.).  

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. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении 

и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, овладение 

навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
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—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса.  

Пояснительная записка к учебному плану 5-х классов 

уровня основного общего образования МАОУ «Лицей №10» г.Советска ООП 

ООО (периода обучения 2022-2027 гг.)  

на 2022 – 2023 учебный год 

  Учебный план программы уровня основного общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

  Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

  Учебный план уровня основного общего образования МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска:  

− обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 No 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

− определяет состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности, 

− выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на втором уровне образования: 

1)  выделение первого этапа основного общего образования: 5 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу при учёте 

самоопределения подростков; 
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2)  усиление роли части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, с целью включения в образование нескольких видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 

(урочных и внеурочных); 

3) важное место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные 

модули, направленные на развитие функциональной грамотности школьников 

уровня основного общего образования. Основная цель подобных модулей – 

координация учебных предметов основной школы, а также социализация 

подростков. 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. 

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписанием занятий. 

  В соответствии со ст. 51 п.1.2. лицей создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, 

режим занятий обучающихся определяются Уставом лицея на основе рекомендаций 

органов здравоохранения. 

  Цель основной школы — дальнейшее развитие учебно-практической 

самостоятельности подростка, предоставление ему возможности построения 

индивидуального образовательного маршрута в изучении предметов. 

  Основные задачи этого этапа обучения: 

− обеспечить условия для приобретения учащимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному 

замыслу в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить 

способы их реализации; 

− создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

− научить учащихся выбору источников информации для решения поставленных 

учебных задач; 

− создать условия для работы учащихся по экспериментированию и проектированию. 

 На втором уровне обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся на учебных и внеурочных занятиях. Условия, обеспечивающие учет 

индивидуальных и личностных особенностей учащихся основной школы, реализуются за 

счет индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям.  С целью 

развития учебной самостоятельности подростков и демонстрации практической 

направленности образования используются всевозможные практики, которые 

организуются через групповые и индивидуальные консультации, учебные экскурсии, 

проекты, погружения в отдельные виды деятельности и/или предметные области, а также 

сопровождение индивидуальной и групповой домашней самостоятельной работы 

обучающихся. Общее время на выполнение домашней работы не превышает 

максимального объема домашнего задания для соответствующего класса. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области: 

Предметные области Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный 

язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Истоки 

Искусство Изобразительное искусство, 

 Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Введен учебный предмет на основе выбора «Функциональная грамотность», 

входящий в часть, формируемую участниками образовательных отношений – 

«Функциональная грамотность»: «Второй иностранный язык» («Глобальные 

компетенции»), «Математика+» («Математическая грамотность»), «Биология+» 

(«Естественнонаучная грамотность»), «Финансовая грамотность», «Технология+» 

(«Креативное мышление») с целью формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в организации необходимых условий. 

Пояснительная записка к учебному плану 5-х классов 

уровня основного общего образования МАОУ «Лицей №10» г.Советска(по 

федеральному государственному стандарту основного общего образования, 
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утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 No 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

На втором уровне обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся на учебных и внеурочных занятиях. Условия, обеспечивающие учет 

индивидуальных и личностных особенностей учащихся основной школы, реализуются за 

счет индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям.   

  Цель уровня основного общего образования - дальнейшее развитие учебно-

практической самостоятельности подростка, предоставление ему возможности 

построения индивидуального образовательного маршрута в изучении предметов. 

  Основные задачи этого этапа обучения: 

− обеспечить условия для приобретения обучающимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному замыслу в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их 

реализации; 

− создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

− научить обучающихся выбору источников информации для решения поставленных 

учебных задач; 

− создать условия для работы учащихся по экспериментированию и проектированию. 

1. Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ «Лицей» №10 г. Советска разработан на основе федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 13, 28 (часть 3), 63, 66, 59). 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

− Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности; 

− Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 №289. 

− Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216; 

− Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254"; 

− Рекомендации по организации преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных организациях 

Калининградской области № 15/07/02 от 15.07.2019 года; 

− Устава МАОУ «Лицей №10» г.Советска; 

− Учебный план МАОУ «Лицей №10» г.Советска определяет: 

− перечень учебных обязательных предметов основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, по которым проводится оценка образовательных 

достижений учащихся по итогам учебного года; 

− распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению 

учебных планов основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, с 

использованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий. 

Учебный план направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого 

образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие 

творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 28, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289. 
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Приоритетами при формировании учебного плана 5-х классов лицея на II уровне 

обучения являются: 

− цель образовательной программы по развитию адаптивной образовательной среды и 

обеспечение базового образования; 

− интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки; 

− преемственность с учебным планом, реализованным в начальной школе; 

− учебно-методическая и материальная база лицея. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного образовательного стандарта и специфики 

образовательной организации. 

Учебный план соответствует требованиям к организации образовательного процесса 

(Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28) в части: 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

При реализации программ 

начального общего, 

основного и среднего 

общего образования 

18:00 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся, не 

более 

5-6 классы 6 уроков 

 7-11 классы 7 уроков 

 5-11 классы, в которых 

обучаются дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 уроков 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как 

на территории Организации, так и за ее пределами (п. 35.4. обновленного ФГОС ООО). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 



760 

 

 

 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, предоставления 

возможности самообразования, выполнения индивидуального проекта, посещения курсов 

по выбору, модульных курсов внеурочной деятельности,  а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В каждый учебный предмет введены внутрипредметные модули части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на 

акцентирование содержательной стороны смыслового чтения, включающей в себя 

понимание значения и смысла отдельных слов и целых тексов.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части 

будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных: 

личностным, включающим: 

− осознание российской гражданской идентичности; 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

− ценность самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметным, включающим: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

предметным, включающим: области, предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

− освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 
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− виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

 Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет 

отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и 

формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения 

включает в себя приобретение навыков: 

− различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки; 

− распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 

− собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 

информации. 

Содержание программ, указанных в учебном плане, отражает готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса и уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
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разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся условиям, умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

Экологического воспитания: 

− ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 
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овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

− потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

− способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

2. Характеристика учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, реализует содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного основного образования: 

− формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях, их 

приобщение к информационным технологиям; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5-х классах 

составляет с 01.09.2023 по 31.05.2023г., продолжительность урока - 40 минут. 
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Учебный план для 5-х классов при введении ФГОС ориентирован на 1 - летний срок 

освоения с последующей реализацией ООП ООО 6-9 класс, на основе основной 

образовательной программы основного общего образования при 5-дневной неделе. 

Учебный план основного общего образования предназначен для учащихся 5-х классов 

по обновленному ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана для 5-х классов призвана обеспечить достижение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

и представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература, русский 

родной язык (русский язык), литература на русском родном языке, иностранный язык, 

математика, «История. История России. Всеобщая история», обществознание, география, 

биология, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, физическая культура. 

Русский язык и литература.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 2 учебных предмета: 

русский язык, литература. На изучение русского языка в 5 классах отводится по 5,5 часов в 

неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений – внутрипредметными модулями на выбор «Текстоведение»/«Язык и народ»; 

«Функциональная грамотность «Читательская грамотность»  - 2 часа в неделю.  

Основная цель обучения русскому языку - совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

На изучение литературы отводится 2 часа в неделю, в том числе из них с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений – внутрипредметными модулями на 

выбор «Анализ художественного текста»/«Живое слово». 

Основная цель изучения учебного предмета «Литература» - сознание значимости чтения 

и изучения 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; понимание литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Родной язык и родная литература. 

Изучение предмета «Родной язык» предполагает 1 час в неделю, «Родная литература» - 

0,5 часа в неделю.  

Должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к русскому родному языку и 

литературе на русском родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 
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о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки. 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 5-х классах отводится по 3 часа в 

неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений – внутрипредметными модулями на выбор «Время грамматики»/«Audiolab» (1 час 

в неделю), с целью формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширения и систематизации знаний о языке, расширения лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижения допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса. 

Математика и информатика. 

Предметная область реализуется предметом математика. Количество часов математики 

в 5 классах по 5 часов в неделю. Учебный план предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика», в том числе из них с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений – внутрипредметным модулем «Вероятность и статистика». 

Изучение математики должно обеспечить: формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Общественно-научные предметы. 

Предметная область представлена тремя учебными предметами: «История», 

«Обществознание», «География». Учебный предмет «История» предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

Количество часов предмета «История. История России. Всеобщая история» в 5 классах - 

2 часа в неделю, в том числе из них с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений – внутрипредметными модулями «Ситуативные кейсы по 

истории»/«Работа с документом» с целью формирования умений определять 

последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран 

и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; формирования основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности учащегося, осмысления им опыта 
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российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества. 

Содержание по географии (в 5 классах по 1 часу в неделю) отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли, формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Естественнонаучные предметы. 

На изучение предмета «Биология» в 5-х классах отводится 1 час в неделю. Целью 

изучения биологии является формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; формирование основ экологической грамотности. 

Искусство. 

Предметная область «Искусство» в 5-х классах представлена учебными предметами - 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

Целью изучения учебного предмета «Музыка» является овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на формирование основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира.  

Технология. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. На 

изучение учебного предмета «Технология» в 5-х классах отводится - 2 час в неделю. 

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным 

планом предусмотрено по 2 часа в неделю в 5-х классах, в том числе внутрипредметный 

модуль «Плавание» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
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определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, предусматривает: 

− Добавление из учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части для формирования предпрофильного «расширения» предметных 

маршрутов физико-математического, лингвистического, естественнонаучного 

направления, социально-гуманитарного, информационно-технологического в 6-9 

классах;  

− реализацию специально разработанных учебных модулей (внутрипредметных, 

внепредметных, внеурочных модулей: курсов по выбору, индивидуальных занятий, 

проектной деятельности, социальной практики), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, в том числе и отличных от классно-урочной системы обучения таких как 

экскурсии, модули, круглые столы, конференции, диспуты, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальные практики и т. д. 

Большое внимание уделяется принципу организации образовательного процесса на 

деятельностной основе. Актуальными являются продвижение использования элементов 

технологий развивающего обучения, элементов личностно-ориентированных технологий, 

ИКТ, развитие критического мышления для чтения и письма, ТРИЗ и других, приобщение 

учащихся к проектно-исследовательской работе. Также осуществляются предпрофильная 

подготовка в условиях многопрофильного лицея. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный план для 5-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана по 

согласованию с участниками образовательных отношений по результатам анализа 

протоколов родительских собраний и направлена на реализацию следующих целей: 

− развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

− выполнение социального образовательного заказа; 

− удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса отведена 

на: 

изучение в рамках образовательной области «Русский язык и литература» внутрипредметного 
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модуля «Тексоведение»/«Язык и народ»  (1 час в неделю), 

внутрипредметного модуля «Функциональная грамотность» («Читательская грамотность» - 1 

час в неделю, целью которого является формирование способности понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять знания и возможности, участвовать в социальной жизни;  

внутрипредметного модуля «Анализ художественного текста»/ «Живое слово» (1 час в 

неделю); 

изучение в рамках выбора участниками образовательных отношений предпрофильной 

траектории развития функциональной грамотности при изучении внепредметного модуля по 

выбору базового или углубленного уровней: 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), направленный на расширение представлений 

учащихся в области «Глобальных компетенций» – 1 час в неделю, целью которого является 

формирование способности критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 

глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, 

религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на 

восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и других людей; вступать в открытое, 

уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого 

всеми уважения к человеческому достоинству, 

или «Математика+ («Математическая грамотность») – 1 час в неделю, направленный на 

углубление в формирование математических компетенций, развитие способности 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах, 

включающих математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления, 

помогающие понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения 

и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане; 

или «Биология+» («Естественнонаучная грамотность») – 1 час в неделю, целью которого 

является формирование способности занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с естественными науками, готовности интерпретировать естественнонаучные 

идеи, стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, научно объяснять явления и планировать научные 

исследования, научно интерпретировать данные и доказательства; 

или «Финансовая грамотность» – 1 час в неделю, направленный на знание и понимание 

финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, а также формирование навыков, 

развивающих мотивацию и уверенность, необходимых для принятия эффективных решений 

в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни; 

или «Технология+» («Креативное мышление») – 1 час в неделю, направленный на 

формирование умений использовать свое воображение для выработки и совершенствования 

идей, нового знания, решения задач, с которыми не сталкивался раньше, оценку 

ситуационной значимости контекста, необходимость перевода условий задачи, 

сформулированных с помощью обыденного языка, на язык предметной области, новизну 

формулировки задачи, неопределенность в способах решения, способность продуктивно 

участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на 
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получение: инновационных (новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, 

непривычных) и эффективных (действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) 

решений, и/или нового знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, 

необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения; 

изучение в рамках образовательной области «Иностранные языки» внутрипредметного 

модуля ИЯ «Время грамматики»/ «Аudiolab» (1 час в неделю); 

изучение в рамках обязательной области «Математика и информатика» внутрипредметного 

модуля «Вероятность и статистика» (0,5 часа в неделю); 

изучение в рамках обязательной области «Общественно-научные предметы» 

внутрипредметного модуля «Ситуативные кейсы по истории»/«Работа с документом» (1 час 

в неделю); 

изучение в рамках образовательной области «Физическая культура и ОБЖ» изучение 

внутрипредметного модуля «Плавание» (1 час в неделю); 

изучение в рамках образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» внепредметного модуля «Истоки» (0,5 часа в неделю), направленного на 

освоение обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций отечественной 

цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры; 

изучение внепредметного модуля «Проектная деятельность» (0,5 часа в неделю), целью 

которого является знакомство обучающихся с основами проектной деятельности с 

возможностью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. заданий; развивать 

способность к коммуникации. 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

− возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

− дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

При реализации учебного плана с целью достижения результатов освоения ООП ООО 

вне зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции может 

осуществляться переход к модели использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с применением следующих моделей:  

- полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);  

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

организовать дистанционное обучение (смешанное обучение);  

- обучение с веб-поддержкой.  

Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает использование 

такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 

программу полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все 

коммуникации обучающегося с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Онлайн-обучение не предполагает 

регулярных аудиторных занятий. 

В модели, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (смешанное 

обучение), очные занятия чередуются с дистанционными, учебный процесс строится на 

основе интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием 

и взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов работы, 

обучающихся с учителем, не сокращается, и в учебном процессе по очной форме обучения 

определенный объем времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде 

электронного учебного курса. При этом электронная среда используется в дополнение к 

основному традиционному учебному процессу для решения следующих задач: 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 

материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 

виртуальных лабораторных комплексов, тестирование-самопроверка и др.); 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 

материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 

виртуальных лабораторных комплексов, тестирование-самопроверка и др.); 

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

- организация учебно-исследовательской и проектной работы студентов в электронной 

среде. 

Организационные формы учебного процесса 

Основной единицей учебного процесса является урок.  
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Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологической 

направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, школьная 

лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя 

учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного подхода 

и принципы развивающего обучения, деятельностный подход. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

− обучение в зоне ближайшего развития; 

− актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные знания); 

− методы диалога;   

− приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

− игровые методы; 

− рефлексия; 

− диагностика и самодиагностика. 

На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 

поддержки развития личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

− индивидуальное обучение; 

− коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

− деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 

− диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся; 

− создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные 

курсы и курсы по выбору; 

− дистанционные формы обучения. 

Деление на подгруппы может осуществляться в связи с рекомендациями и по 

заявлению родителей на группы очного и с применением форм дистанционных 

образовательных технологий (конференция ZOOM, ЭлЖур-онлайн). 

На уровне основного общего образования в рамках завершения курса «Проектная 

деятельность 5 класс» предусмотрена защита группового проекта. 

По английскому языку, технологии осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Учебно-методические комплекты, учебники и программы соответствуют требованиям 

обновленного Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Освоение основной образовательной программы учреждения сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

3. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по обязательным учебным 

предметам учебного плана и предметам, составляющим выбранный образовательный 

предпрофильный маршрут. Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз 

в конце учебного года. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования в 
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полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, 

зафиксированы в портфолио достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

Используются следующие виды аттестации: текущая, тематическая, промежуточная, 

итоговая. 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок) - поурочная оценочная деятельность 

результатов различных видов деятельности учащихся. Проводится преподавателем 

данной учебной дисциплины (предмета). Текущая аттестация происходит в форме 

выставления поурочных отметок за различные виды деятельности обучающихся в 

результате контроля, проводимого учителем. 

Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании текущей 

аттестации, оценок, полученных обучающимися при проверке усвоения всей темы по 

окончанию её изучения (если таковая проводилась). 

Промежуточная аттестация - контроль освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится путём выставления оценки 

учителем на основании промежуточной аттестации. При проведении итоговой аттестации 

годовая отметка выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учётом 

фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её 

выставления. 

Используются следующие виды проведения проверки знаний обучающихся: письменная, 

устная, комбинированная. 

Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; 

- письменные отчеты о наблюдениях; 

- письменные ответы на вопросы теста; 

- сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Письменная проверка знаний обучающихся может проводиться в форме ВПР в сроки, 

определенные ФИПИ. 

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 
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Текущая аттестация обучающихся 5-х классов осуществляется по учебным 

четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х классов – с 04 мая 2023 г. по 31 мая 

2023 г.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (5-х классах) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом лицея и 

решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация 5 классов 4.05.2023 – 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации: 

− в 5 классах в срок с 06 по 08 мая в форме обязательной письменной 

экзаменационной работы по русскому языку и математике, продолжительностью 40 

минут; 

− защита групповых проектов в последнюю декаду декабря. 

Сроки проведения ВПР:  

Ученики 5-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике, по истории, 

биологии. Работы будут проведены в период с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и 

график проведения ВПР определяет образовательная организация. 

Текущий контроль по всем предметам учебного плана осуществляется в следующих 

формах: 

Предмет, курс, модуль 5 класс длит 

Русский язык 

Письменная 

экзаменацион

ная работа 

СтатГрад 

(тестирование

) 

40 мин 

Литература 

Письменная 

экзаменацион

ная работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Родной язык 

Письменная 

работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Родная литература 
Письменная  

работа (отзыв) 
40 мин 

Иностранный язык 

Письменная  

работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Математика 

Письменная 

экзаменацион

ная работа 

40 мин 
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СтатГрад 

(тестирование

) 

Информатика   

История. Всеобщая история 

Письменная  

работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Обществознание  40 мин 

География 
Практическая 

работа 
40 мин 

Биология 

Письменная  

работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Изобразительное искусство Рисунок 40 мин 

Музыка 

Письменная  

работа 

(тестирование

) 

40 мин 

Технология 

Проектная  

работа 

(изделие) 

40 мин 

Физическая культура 

Сдача норм по 

ОФП 

Обучающиеся

, имеющие 

ограничения 

по здоровью, 

освобождаютс

я от 

практических 

занятий и 

выполняют 

тестовую 

работу 

40 мин 

Внепредметный модуль "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 
  

Функциональная грамотность: 

"Второй иностранный язык" 

(«Глобальные 

компетенции»/"Математика+(«Матем

атическая грамотность»)"/ 

Метапредметн

ая работа 

(тестирование

) 

40 мин 
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"Биология+(«Естественнонаучная 

грамотность»)"/"Финансовая 

грамотность»"/"Технология+" 

(«Креативное мышление») 

Истоки 

Письменная  

работа 

(тестирование

) 

45 мин 

Проектная деятельность 

Защита 

группового 

или 

индивидуальн

ого проекта 

10 мин 

До начала промежуточной аттестации ознакомить учащихся 5-8 классов, учителей и 

родителей с Положением о промежуточной аттестации. 

Используется 5-балльная система оценивания. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класс 

на 2022-2023 учебный год 

ФГОС ООО (Приказ №287 от 31.05.2021 г.) 

      Распределение часов   

(мах-1015) Образовательная область Предмет, курс, модуль 

Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного 

модуля в учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с 

целью оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 

В год В нед 

Русский язык и литература 
Русский язык, в том числе 122,5 3,5 

Литература, в том числе 35 1 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 35 1 

Родная литература 17,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык, в том числе 70 2 

Математика и информатика Математика, в том числе 157,5 4,5 

Общественно-научные предметы 

История. История России. Всеобщая история, в том 

числе 
35 1 

География 35 1 

Естественнонаучные предметы Биология 35 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 35 1 

Музыка 35 1 

Технология Технология  70 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура, в том числе 35 1 

ВСЕГО (обязательная часть) 717,5 20,5 

Образовательные области 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (согласованного выбора) 

Количество 

часов в год 

Часов в 

неделю 

Русский язык и литература 

Внутрипредметный 

модуль по русскому 

языку "Текстоведение» 

Внутрипредметный 

модуль по русскому 

языку "Язык и народ" 

35 1 

Внутрипредметный модуль "Функциональная 

грамотность"                                        ("Читательская 

грамотность") 

35 1 

Русский язык и литература 

Внутрипредметный 

модуль по литературе 

"Анализ 

художественного текста" 

Внутрипредметный 

модуль по литературе 

"Живое слово" 

35 1 

Иностранные языки /Технология/Математика 

и информатика/Естественнонаучные 

предметы/Общественно-научные предметы 

Функциональная грамотность: "Второй 

иностранный язык" ("Глобальные 

компетенции"/"Математика+ ("Математическая 

грамотность")"/ 

"Биология+("Естественнонаучная 

грамотность")"/"Финансовая 

35 1 
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грамотность"/"Технология+ ("Креативное 

мышление")" 

Иностранные языки 

Внутрипредметный 

модуль ИЯ «Время 

грамматики» 

Внутрипредметный 

модуль ИЯ «Audiolab» 
35 1 

Математика и информатика 
Внутрипредметный модуль по математике 

«Вероятность и статистика» 
17,5 0,5 

Общественно-научные предметы 

Внутрипредметный 

модуль по истории 

"Ситуативные кейсы по 

истории" 

Внутрипредметный 

модуль по истории 

"Работа с документом" 

35 1 

Физическая культура и ОБЖ Внутрипредметный модуль «Плавание» 35 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Истоки 17,5 0,5 

Проектная деятельность Проектная деятельность 17,5 0,5 

ВСЕГО  (по согласованному выбору) 297,5 8,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка   1015,0 29,0 

 

 

Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год (в том числе в онлайн-формате).  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям возможности 

ознакомления с образовательным процессом лицея (в период с октября по декабрь). 

Дежурство администрации лицея в праздничные дни 

График дежурства администрации лицея в праздничные дни утверждается приказом 

директора. 

Регламент административных совещаний 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год.  

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (пятница).  

Административное совещание – еженедельно (понедельник). 

Организация работы педагогов в каникулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом 

директора в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по 

предварительному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом 

директора, у котором устанавливается особый график работы. 

Дни учебных экскурсий и дни здоровья 

Дни учебных экскурсий проводятся не чаще 3 раз в год (по приказу директора). 

Дни самоподготовки и дистанционного обучения проводятся не чаще 7 раз в год (по 

приказу директора). 

Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям возможности 

ознакомления с образовательным процессом лицея (октябрь). 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте  ФГОС основного 

общего образования  (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №287 

от 31 мая 2021 года) обеспечивает вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования (далее - программы основного общего образования), 

возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 
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сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).  

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №10» г.Советска на 2021-2022 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательная организация 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №287 от 31 мая 2021 года; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №289. 

Согласно ФГОС ООО на организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе, отводится до 1750 часов за 5 лет обучения – до 350 часов в год. 

ФГОС предусматривает возможность для организации, являющейся частью федеральной 

или региональной инновационной инфраструктуры, самостоятельно выбирать 

траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие 

результатов освоения выпускниками программы основного общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования.  

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого организацией, обеспечивает создание целостной образовательной среды, 

включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне организации, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Цели внеурочной деятельности общего образования в составе рабочей программы 

воспитательной работы: 

− целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

− содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

− учет социальных потребностей семей обучающихся; 

− совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

− организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей 

семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к 

ценностям других культур; 

− создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии 

деятельности и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; 

формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально 

приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

− формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного 

отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение, личные 

убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

− развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание 

и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного 

неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному 

совершенствованию; 
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− стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

− формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

− условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным 

в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера; 

− создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

− осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

видах деятельности, организуемых Организацией и формирующих экологическую 

культуру мышления и поведения; 

− формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве 

класса, Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

− содействие информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

− оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения получения образования и выбора профессии. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении общего 



780 

 

 

 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в основной 

школе: 

образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

− овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

− формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

− формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

конкурсы, викторины, проекты, игры и другие формы. 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательная организация. 

По месту проведения: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы являются: юношеские организации, школьные научные общества, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения, 

проектные клубы, театральные студии, экскурсионное бюро, проектировочный 

отдел. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: 

− общекультурное; 

− общеинтеллектуальное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Духовно-нравственное направление является основным для освоения детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовки их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с реализацией учителями 

концепта «Школа компетенций»).  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 
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образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Организацией (п.27 обновленного ФГОС ООО). 

 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего 

образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной 

деятельности включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы 

в соответствии с программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организаций, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

Раздел части, формируемой участниками образовательного процесса, «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. За счет указанных 

в плане основного общего образования часов на внеурочные занятия лицей реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы и предоставляет возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. 
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При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Организация внеурочной деятельностью является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д.   При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организации используются возможности блока дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 

Педагоги прошли или планируют прохождение курсов повышения квалификации в связи 

с введение обновленного ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, достигнуть целей основной образовательной программы 

лицея, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

Цель организации системы модулей-создание условий для развития универсальных 

учебных действий учащихся на уровнях основного и среднего образования, 

удовлетворение личностных познавательных интересов, формирование 

исследовательского стиля мышления 

Данные модули дают основы практической деятельности в разных областях. Реализация 

программ модулей осуществляется в том числе и на основе межпредметных связей. Эти 

модули предполагают выход за рамки традиционных учебных программ. 

Результативность. Модули помогут получить представление о сущности и особенностях 

определенных явлений действительности; 2) приобрести практические умения, в том 

числе в квазиреальности, описывать достижение результатов; 3) приобрести навыки 

самостоятельной работы над решением практикоориентированных задач; 4) приобрести 

навыки, имеющие жизненную значимость.  

Внеурочные модули предлагают удовлетворение потребностей всех возрастных 

категорий. Они дают возможность учащимся попробовать себя в различных вариантах 

деятельности, получить новые знания и навыки. Разнообразная тематика модулей 

позволяет детям лучше узнать себя, свои возможности, что в свою очередь, может помочь 

им в освоении предметного содержания. Учитель же при этом формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, которые направлены на приобретение обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; на формирование 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 
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различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа, 

навыков измерений, обработки информации, коммуникативных навыков, сотрудничества. 

Положительная характеристика работы обучающихся, обсуждение, высказывание 

собственного мнения о работах сверстников позволяет учащимся проанализировать 

успехи, усилить самооценку своей деятельности, найти для себя комфортные условия 

деятельности. 

Модули, связанные с функциональной грамотностью, формируют в том числе и 

информационную компетентность, направлены на обеспечение также компьютерной 

грамотности, формирование умений и навыков критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации, развитие способностей решать 

нетрадиционные задачи, используя приобретенные знания, умения и навыки. 

Участие в предметной и межпредметной проектной деятельности позволяет 

формировать способность брать ответственность на себя, совместно принимать решение, 

извлекать пользу из опыта, уметь решать проблемы, заниматься самостоятельно своим 

обучением, учит отстаивать своё мнение, вступать в дискуссию. Эта деятельность 

учащихся – партнёров, имеющих общую цель, согласованные методы и способы, 

направленные на достижение общего результата, формирование социальной 

компетентность, дают ориентацию на поиск продуктивных смыслов жизни, способность 

к социальной мобильности, эффективно решать проблемы в процессе взаимодействия с 

обществом. 

Направления 

развития личности 

Наименование 

программы 

Модель реализации Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры: 

баскетбол, 

настольный теннис 

Плавание 

По группам По УП внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Общелицейские и классные мероприятия по направлению, 

обеспечивающие воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

социальной ответственности и компетентности 

Гражданско-

патриотическое 

Общелицейские и классные мероприятия по направлению, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции 

Познавательная 

деятельность 

Лингвистическая грамотность, финансовая грамотность, 

естетсвеннонаучная грамотность, эстетическая грамотность, 

математическая грамотность, грамотность чтения, смысловая 

грамотность. Общелицейские мероприятия интеллектуально-

познавательной направленности 

Трудовая 

деятельность 

Социальная практика 

Эстетическое, 

общекультурное 

Выставки, участие в конкурсах эстетической направленности, 

Экскурсионные маршруты, общешкольные и классные 

мероприятия, формирующие общекультурную компетенцию 

Социальное Волонтерство, совместное проектирование с обучающимися 

центра реабилитации инвалидов 
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Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

 

Главными целевыми ориентирами при определении содержания и способов 

организации внеурочной деятельности учащихся 5-х классов являются обеспечение 

лидирующих позиций России в области фундаментального математического образования, 

физики, химии, биологии, технических наук, гуманитарных и социальных наук; 

повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии, повышение 

качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории,  сохранение 

глубины и фундаментальности отечественного образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) и 

предпрофильному обучению. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, модули, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д.    

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебными пособиями). 

Учебный план даёт возможность определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

Роль системообразующего фактора на уровне основного общего образования 

выполняет коллективная творческая деятельность. Если раньше акцент при подготовке и 

проведении работы делался на сплочение школьного и классных коллективов, то в 

настоящее время ставится задача использовать возможности коллективной творческой 

деятельности для проявления и развития индивидуальности ребенка. При этом 

используются не только ресурсы образовательного пространства лицея, но и 

образовательный потенциал социокультурного пространства города и области. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, 

вечера, соревнования, психологические тренинги, общественно - полезный труд и др. При 

их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации субъективного 
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опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной 

рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 5-х классов не 

только являются субъектами управления жизнедеятельностью в классах коллектива, но и 

участвуют в работе Совета старшеклассников. 

Программы, предлагаемые к реализации в ОО в 5-х классах: 

Название внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

часов в 

учебном году 

Направление 

Чему природа учит человека? 5-6 

класс 

35 

Общекультурное 3D-моделирование и 

инженерное 

прототипирование, уровень 1 

5 

класс 

35 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

5-7 

класс 

35 

Социальное 
Практикум траектории 

личностного качества жизни 

5-9 

класс 

35 

Клуб развития личностного 

потенциала «О!сознание» 

5-8 

класс 

35 

Поварское дело 5-9 

класс 

70 

Общеинтеллектуальное 

Геометрия вокруг нас 5-6 

класс 

35 

Математическое 

моделирование 

5-9 

класс 

35 

Шахматный клуб "Чёрная 

ладья" 

5-9 

класс 

35 

Инженерный класс  

«Инженерное дело» 5-9 

класс 

35 

Общеинтеллектуальное 
«История инженерного дела 

и судостроения» 

5 

класс 

35 

«2D моделирование и 

макетирование» 

5 

класс 

35 

«Спортивные игры» 5-9 

класс 

35 Спортивное 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организацию научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме 

факультативов, кружков познавательной направленности, научного общества 

обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу «Что? Где? Когда?»), библиотечных 

вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 
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Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать 

своё мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть 

информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных 

поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой 

культуре и других экономических, политических или социальных проблемах нашего 

общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять 

педагога, так как её можно найти в самых разных предметных областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных 

проблем и способов их решения. 

Задачи внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления:  

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 

умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, 

навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с 

действительным, установление эффективности используемых методов, форм и средств 

обучения. 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. 

Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые 

знания и умения становятся более ясными и точными. 

Программы внеурочной деятельности социального направления ориентированы на 

формирование социальной компетентности детей, их готовности к саморазвитию, к 

активной совместной творческой деятельности на благо себе и других. Они 

актуализируют проблему совершенствования и самосовершенствования личности 

ребенка на основе принципов гуманизма, формируя общечеловеческие ценности. 

Содержание учебных занятий, методы работы способствуют воспитанию у обучающихся 

любви к своей школе, своему краю, заботы, ответственности, чувства долга, 

толерантности, а также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. 

Для качественной подготовки к итоговой аттестации предусмотрены курсы в рамках 

«Школы грамотности» по основным предметам, которые востребованы обучающимися 

основной школы. 

Ассоциации «Школы компетенций»: 

5.1.«Школа компетенций» включает в себя предметные ассоциации, объединенные по 

различным областям знаний. Занятия членов ассоциации проводятся 1 раз в неделю 

коллективно или индивидуально под руководством педагогов (консультантов-тьюторов). 

Абитуриент + (ООО) 
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Малая научная 

кафедра 

Предметные 

секции 

Форма 

проведения 

часов учитель 

«Логос» ООО 

(лингвистика, 

русский язык, 

литература) 

Русская 

филология 

лингварий 35 Разумных Н.С. 

Порховникова К.О. 

Кочулина Т.В. 

Классическая 

литература 

интерпретарий 35 Разумных Н.С. 

Порховникова К.О. 

Кочулина Т.В. 

Романо-

германская 

филология 

романо-

германский 

лингварий 

35 Титова О.Е. 

Керопян К.Р. 

Романо-

германская 

филология 

романо-

германский 

лингварий 

35 Покровская А.Н. 

Малая научная 

кафедра «Эрудит» 

ООО 

(математика, 

информатика, 

физика) 

IT-технологии практикум 35 Павлова Т.П. 

Математика и 

логика 

практикум 35 Джафарова Н.Н. 

Павлова Т.П. 

Калабина Г.Е. 

Законы 

функционирован

ия Вселенной 

практикум 35 Олишевский О.Ф. 

Малая научная 

кафедра «Референт» 

ООО 

(история, общество, 

право) 

Историография практикум 35 Осенников В.В. 

Социология практикум 35 Евсеев В.А. 

Малая научная 

кафедра «Медиус» 

ООО 

(химия, биология, 

география) 

Абитуриент+ 

«Химия» 

лаборатория 35 Апыхтин Н.Н. 

Жданова А.П. 

Морфология 

жизни 

лаборатория 35 Кошевец Д.В. 

Геосистематика практикум 35 Ширшонкова Е.Н. 

 

Перечень формируемых в рамках «Школы компетенций» компетенций 

Русский язык  

Коммуникативная, лингвистическая и языковая, культуроведческая, речевая, 

социокультурная 

Литература  

Общекультурная, личностная, социально - нравственная, читательская, речевая, 

ценностно - мировоззренческая, коммуникативная 

Иностранные языки  

Коммуникативная, ценностно - ориентационная, учебно-познавательная, 

компенсаторная, социокультурная, речевая. 

История  
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Навыки исторического мышления, ценностно - мировоззренческая, социально - 

коммуникативная, информационная, историке - познавательная 

Обществознание  

Самостоятельная познавательная деятельность, сфера трудовой деятельности, бытовая 

сфера, информационная, коммуникативная, в сфере гражданской ответственности, 

социальной деятельности и межличностных отношений, в сфере гражданско-

общественной, в сфере отношений в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе 

География  

Географическая, коммуникативная, в сфере самостоятельной, познавательной 

деятельности, интеллектуальная, практическая 

Математика  

Интеллектуальная, практическая, математическая компетентность, социально - 

личностная, общекультурная, самостоятельная, познавательная деятельность 

Физика  

Практическая физическая компетентность, компетентность в решении практических 

задач, связанных с использованием знаний и умений, самостоятельная познавательная 

деятельность 

Химия  

Компетентность необходимая для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

и окружающей среде, практическая химическая компетентность, самостоятельная 

познавательная деятельность 

Информатика  

Информационная, начальная компетентность в использовании информационных и 

коммуникативных технологий 

Биология  

Мировоззренческая, самообразовательная, познавательная, интеллектуальная, 

ценностно - ориентационная, коммуникативная, информативная, деятельностная, 

социальная, рефлексивная; компетентность в защите окружающей среды, уходе за 

растениями и животными, сохранение собственного здоровья на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной 

Содержание и формы работы «Школы компетенций»: 

Развитие в рамках ассоциаций «Школы компетенций» личностных качеств: 

Когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать окружающий мир, 

задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание или 

непонимание вопроса. 

Креативные (творческие) качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, чуткость 

к противоречиям, раскованность мыслей, чувство движений, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения. 

Организационно-деятельностные (методологические) качества – способность осознавать 

цели учебной деятельности и умение их прояснить, умение поставить цель и организовать 

её достижение, способность к творчеству, рефлексивное мышление, самоанализ, 

самооценка. 
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Коммуникативные качества, связанные с необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками; умение 

отыскивать; преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе, использовать современные 

телекоммуникационные технологии (Интернет, электронная почта). 

Мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные установки 

ученика, его способность к самопознанию, умение определять своё место и роль в 

окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, национальные и 

общечеловеческие устремления, патриотические качества личности, способность к 

толерантности, интеллект. 

Овладение ключевыми компетенциями учащимися предполагает требования к 

организации деятельности внутри ассоциаций: 

Дидактические требования: 

1. Чёткое формирование образовательных задач. 

2. Определение оптимального содержания. 

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний. 

4. Выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля. 

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов. 

Психологические требования: 

1. Определение содержания и структуры события в рамках ассоциации в соответствии 

с принципами развивающего обучения и деятельностного подхода. 

2. Особенности самоорганизации консультанта-тьютора. 

3. Организация познавательной деятельности. 

4. Организация деятельности мышления и воображения членов ассоциации в процессе 

формирования новых компетенций. 

5. Организованность членов ассоциации. 

6. Учёт возрастных особенностей. 

Требования к технике проведения занятия событийного характера: 

1. Тренинг должен быть эмоциональным. 

2. Темы и ритм тренинга должен быть оптимальным. 

3. Полный контакт консультанта-тьютора и члена ассоциации. 

4. Атмосфера доброжелательности и активного творческого труда. 

5. Смена видов деятельности. 

6. Обеспечение активного участия каждого члена ассоциации. 

Требования к гигиене урока: 

1. Температурный режим. 

2. Проветривание. 

3. Освещение. 

4. Предупреждение утомления. 

5. Чередование видов деятельности. 

6. Физкультпаузы. 

7. Правильная рабочая поза участников ассоциации. 

Формируются компетентности, если: 
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Обучение в ассоциации носит деятельностный характер. 

Обязательна ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности члена ассоциации за результаты своей деятельности (для этого 

необходимо увеличить долю самостоятельных работ творческого, поискового, 

исследовательского и экспериментального характера). 

Создаются условия для приобретения опыта и достижения цели. 

Применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат 

самостоятельность и ответственность консультанта-тьютора за результаты членов 

ассоциации (проектная методика, реферативный подход, рефлексия, исследовательский, 

проблемный методы, программированное обучение, интеграция, дифференцированное 

обучение, развивающее обучение, КСО). 

Усиление практической направленности школьного образования (через деловые, 

имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы). 

Формирование ответственности, коммуникабельности, креативности, самостоятельности, 

способности видеть и решать проблемы автономно и в группах, готовности и способности 

постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, работать в команде, владеть 

методиками диагностики своего предмета и психологического развития детей, быть 

культурным и привлекательным. 

Работа ассоциаций строится в течение года по направлениям:  

− сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с 

различными мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

− проведение собственных исследований, используя научный, доступный и 

посильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного 

явления; 

− сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных 

противоречий; 

− оформление исследовательской работы; 

− подготовка к презентации «итогового продукта» с использованием стендового 

доклада или электронной презентации.  

Кроме этого, предусмотрены часы для организации научного руководства при 

подготовке по проектной и научно-исследовательской деятельности, индивидуальному 

проекту, который, согласно локальному акту школы, является обязательным для 

выпускника основного общего образования. 

Общее количество часов в текущем учебном году 

 5 класс 
Максимально допустимая нагрузка на ученика 350 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика 350 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

− реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 
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жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей; 

− приобретение школьником социальных знаний; 

− формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

− получение опыта самостоятельного общественного действия; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

− навыков здорового образа жизни; 

− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

− осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

− развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 

Учебный план МАОУ «Лицей №10» г.Советска даёт возможность расширить 

содержание образования, отвечает запросам социума, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

способствует повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей 

обучающихся, культуры организации проектной и научно-исследовательской 

деятельности, определяет цели Основной образовательной программы и образовательную 

стратегию лицея. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, действует следующий 

перечень требований:  

1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно с межклассными 

группами детей, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по 

отдельно составленному расписанию.  

2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, если 

занятия носят интегрированный характер – 80 минут с перерывом длительностью 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

3. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации школьного оздоровительного лагеря, экскурсионной 

деятельности.  

4. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Организация внеурочной деятельности 

 

Уроки  Время  5-9 классы 

7 урок 13 ч 40 мин Внеурочная деятельность 

8 урок 14 ч 30 мин Внеурочная деятельность 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний. 
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Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, ранняя профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

(«Положение о портфолио»). 

Основными целями составления портфолио являются: 

• развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

• мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

• переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

• систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

• создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

I раздел «Психологический портрет» (общая информация и методики психолого-

педагогического сопровождения); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования): 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, города, области), прописываются все спортивные 

достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы. 

Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр 

культурно-массовых мероприятий школы, города, области в которых обучающиеся 

принимали участие. 

Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя и особенностей 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами 

со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой; имеется столовая, в которой будет организовано питание, имеется 

медицинский кабинет. 

Школа располагает кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, 

подключенным к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются 

компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, комплекты оборудования для 
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робототехники. Кабинеты начальных классов, предметные кабинеты основной школы 

оснащены интерактивными досками и прочим необходимым оборудованием. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ «Лицей №10» г.Советска на 2022 – 2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №287 от 31 мая 2021 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №413 от 17 мая 2012 года; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №289; 

− Письмом Управления образования Советского городского округа №415 от 05 июля 

2021 года «О рекомендуемых сроках каникул в 2021-2022 учебном году»; 

− Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №10» г.Советска. 

Годовой календарный учебный график МАОУ «Лицей №10» г.Советска строится с 

учетом общего срока освоения основных образовательных программ по уровням 

образования и продолжительности учебного года.  
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Календарный учебный график  

ООП ООО для 5 классов 

на 2022–2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

 

Дата начала учебного года 01 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного 

года 

5 классы 31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 

5 классы 35 учебных недель 

Режим работы Пятидневная учебная 

неделя 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 53 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 41 

Итого в учебном году 35 173 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 74 

Итого 200 
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При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на её части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны (приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”). 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5 классы 

Смена первая 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-

е классы 

6-

е классы 

7-

е классы 

8-

е классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–9:30 20 минут 

3-й 9:50–10:30 20 минут 

4-й 10:50–11:30 20 минут 

5-й 11:50–12:30 20 минут 
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6-й 12:50–13:30 10 минут 

7-й 13:40–14:20 10 минут 

8-й 14.30-15.10 - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 13:40 

С 15:40 
– 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-х классах с 17 апреля 2023 года по 15 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана.  

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

5-й 
Английский язык 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Биология 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й География 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й ИЗО 04.05–

31.05.2023 
Тестирование 

5-й История России. Всеобщая 

история 

04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Истоки 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Литература 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Математика 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Музыка 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Родная литература 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Родной язык 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 
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5-й Русский язык 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Технология 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Физкультура 04.05–

31.05.2023 

Диагностическая 

работа 

5-й Функциональная грамотность 

«Второй иностранный язык» 

(«Глобальные компетенции») 

04.05–

31.05.2023 
Диагностическая 

работа 

5-й Функциональная грамотность 

«Математика+» 

(«Математическая 

грамотность») 

04.05–

31.05.2023 Диагностическая 

работа 

5-й Функциональная грамотность 

«Биология+» 

(«Естественнонаучная 

грамотность») 

04.05–

31.05.2023 Диагностическая 

работа 

5-й Функциональная грамотность 

«Технология+» («Креативное 

мышление») 

04.05–

31.05.2023 
Диагностическая 

работа 

5-й  Проектная деятельность 04.05–

31.05.2023 
Защита проекта 

 

− в 5 классах в форме обязательной письменной экзаменационной работы по 

русскому языку и математике, продолжительностью 40 минут (при условии 

проведения ВПР в весенний период, результаты засчитываются за промежуточную 

аттестацию) 

− защита групповых (по выбору – индивидуальных) проектов - 20 декабря 2022 года. 

Проведение промежуточной и текущей аттестации: 

Сроки проведения ВПР: 

 Ученики 5-х классов проходят ВПР по русскому языку, по математике, по истории, 

биологии. Работы будут проведены в период с 19 сентября по 24 октября. Точные даты и 

график проведения ВПР определяет образовательная организация. 

Текущий контроль по всем предметам учебного плана осуществляется в следующих 

формах: 
Предмет, курс, модуль 5 класс длит 

Русский язык 
Письменная работа 

СтатГрад (тестирование) 
40 мин 

Литература 
Письменная  работа 

(тестирование) 
40 мин 
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Родной язык 
Письменная работа 

(тестирование) 
40 мин 

Родная литература Письменная  работа (отзыв) 40 мин 

Иностранный язык 
Письменная  работа 

(тестирование) 
40 мин 

Математика 
Письменная работа 

СтатГрад (тестирование) 
40 мин 

История. Всеобщая история 
Письменная  работа 

(тестирование) 
40 мин 

География Практическая работа 40 мин 

Биология 
Письменная  работа 

(тестирование) 
40 мин 

Изобразительное искусство Рисунок 40 мин 

Музыка 
Письменная  работа 

(тестирование) 
40 мин 

Технология 
Проектная  работа 

(изделие) 
40 мин 

Физическая культура 

Сдача норм по ОФП 

Обучающиеся, имеющие 

ограничения по здоровью, 

освобождаются от 

практических занятий и 

выполняют тестовую 

работу 

40 мин 

Функциональная грамотность: "Второй 

иностранный язык" («Глобальные 

компетенции»/"Математика+(«Математичес

кая грамотность»)"/ 

"Биология+(«Естественнонаучная 

грамотность»)"/"Финансовая 

грамотность»"/"Технология+" («Креативное 

мышление») 

Метапредметная работа 

(тестирование) 
40 мин 

Истоки 
Письменная  работа 

(тестирование) 
45 мин 

Проектная деятельность 
Защита группового или 

индивидуального проекта 
10 мин 

До начала промежуточной аттестации ознакомить учащихся 5-8 классов, учителей и 

родителей с Положением о промежуточной аттестации. 

Используется 5-балльная система оценивания. 

 

7. Расчет продолжительности учебного года для учащихся основной школы, 

обучающихся по 5-дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО  

Общий объем аудиторной работы обучающихся в 5-9 классах за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Количество часов внеурочной деятельности в следующем объеме: 

ООП ООО - до 1750 академических часов за пять лет обучения, 10 часов в неделю с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

8. Организация внеурочной деятельности 

 

 

Уроки  Время  5-9 классы 

7 урок 13 ч 40 мин Внеурочная деятельность 

8 урок 14 ч 30 мин Внеурочная деятельность 

 

9. Регламент административных совещаний 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год.  

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (пятница).  

Административное совещание – еженедельно (понедельник). 

10. Организация работы педагогов в каникулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом 

директора в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по 

предварительному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом 

директора, у котором устанавливается особый график работы. 

11. Дни учебных экскурсий и дни здоровья 

Дни учебных экскурсий проводятся не чаще 3 раз в год (по приказу директора). 

Дни самоподготовки и дистанционного обучения проводятся не чаще 7 раз в год (по 

приказу директора). 

12. Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.  

Единый День открытых дверей проводится в целях обеспечения родителям возможности 

ознакомления с образовательным процессом лицея (октябрь). 

 

13. Об организации работы по основным образовательным программам с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения 

В случае необходимости в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в целях обеспечения выполнения учебного плана, образовательных программ 

на всех уровнях обучения в полном объеме вносятся изменения в календарный график 

учебного процесса в части определения периодов освоения частей образовательной 

программы без ущерба для общего объема часов, установленных учебным планом 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Класс

ный 

час 

Профори

ентация 

Актив 

департа

мента 

Ф

Г 

Спорт.

игры 

Олимп.С

лаб.Пси

х. ОВЗ 

В

Д 

Доп

.о. 

5 

класс/часы 

1 1 1 1 1 1 1 

(2) 

2 

(1) 



801 

 

 

 

образовательной организации. Изменения, вносимые в график учебного процесса, 

утверждаются локальным актом образовательной организации. 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

■ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по вы-бору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естествен-но-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 
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■ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов; 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 
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Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. Так, на-пример, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 

7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; —компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. —Организация жизни ученических сообществ может 

происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 
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Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; —компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. —Организация жизни ученических сообществ может 

происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 
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образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.3.1. Инвариантный блок. 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». 

3.3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

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 классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  



806 

 

 

 

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу; 

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.1.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общи-ми позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и происходит 

в рамках следующих направлений деятельности (см. раздел 3.2. «План внеурочной 

деятельности).  

3.1.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

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:  

• Служба медиации, Совет профилактики, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания для обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри- 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.1.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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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 школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, в состав которого входят 

представители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Совета волонтерского центра, отряда 

ЮПП. Совета старшеклассников учитывает мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых 

дел; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных 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. 

 3.1.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
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школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: «ПРОФИ-START-AP», «Профи-тайм», «Что я знаю о мире профессий». 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: «Билет в будущее», «Большая перемена»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.2. Вариативный блок. 

Вариативные модули включают в себя: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды»,  

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Весенняя неделя добра», «Безопасная 

дорога», антинаркотический блок «Школа-территория здоровья», акция «Георгиевская 

лента»,  акция «Мы против террора», акция «Красная ленточка», уборка военных 

захоронений и мемориальных досок,  «Бессмертный полк», «День пожилого человека», 

«День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы русской зимы»,  фестивали, конкурсы, 

посвященные Дню Победы, «Новый год». 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, беседы с представителями МО МВД России 

«Советский». 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы: «День самоуправления», «Посвящение в 

лицеисты», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи 

выпускников; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

«Посвящение в лицеисты десятиклассников». 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся:  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение 
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его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы: отряд «Юнармия», школьный волонтерский отряд «Лига 

Добра», на безе лицея создано Первичное отделение Российского движения школьников 

(РДШ).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  
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• 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; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• школьная газета «Лицейские ступеньки» для обучающихся старших классов, на 

страницах которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об 

организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа журналистики», «Студия СМИшарики», созданный 

из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров; 

• освещение деятельности обучающихся и школы в социальных сетях и на сайте лицея, 

участие в проектах и конкурсах через социальные сети способствует проявлению интереса 

к деятельности учреждения, поиску информации о мероприятиях, возможности узнавать 

что-то новое, получить оперативную помощь. 
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3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Целью данного модуля является формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма и краеведения, создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, профессионального самоопределения личности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

2. Экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие. Образовательный процесс по дисциплине строится на основе: 

- взаимодействия лекционных, практических и активизации творческой деятельности 

обучающихся; 

- формирования ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения;  

-  знакомства с историей и культурой, когда ребенок стоит на пороге открытия 

окружающего мира; 

- погружения в среду, непосредственного включения в деятельность, при этом занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными;  

- вовлечения школьников в деятельность, которая им интересна, они вместе планируют 

дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной 

профессией, пройти несколько профессиональных проб.  

2. Туристические слеты, экспедиции или походы с участием команд, сформированных 

из педагогов, детей и родителей школьников. Образовательный процесс по этому 

направлению включает в себя: 

- состязания по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- использование различных источников краеведческой информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 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; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 
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3.2.6. Модуль «Гражданственность и патриотизм» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

• формирование знаний обучающихся о символике России; 

• воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

• формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 

• развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов 

патриотического воспитания молодежи через развитие механизмов межведомственного 

ьвзаимодействия с государственными, негосударственными, общественными и иными 

организациями, объединениями; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Модуль Ключевые общешкольные дела 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнени

и 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

1. День знаний «Всероссийский урок 

мира» 

01.09. Олишевская А.Р. 

организаторы, 
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кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

03.09. Кл. руководители 5-

9 кл. 

 

3. 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

(курс математики) 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (советский математик, 

академик АН СССР) 

06.09. 

 

 

04.09. 

Кл. руководители 5-

9 кл. 

 

4. Международный день распространения 

грамотности 

08.09. Учителя русского 

языка 

 

5. Классные часы с приглашением 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

13.09- 

17.09 

Олишевская 

А.Р. 

организаторы, 

кл.руководител

и 

 

6. Проведение конкурса социальной 

рекламы 5-7 классы 

20.09- 

30.09 

Грошева А.А., 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

7. Неделя безопасности дорожного 

движения 

27.09-

1.10 

Кл. руководители 5-

9 кл. 

 

8. Информационно-библиотечный час 

«Добрые дороги» для учащихся 6-7 

классов 

29.09 Грошева А.А., 

кл.руководите

ли 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

1. День пожилого человека 01.10 Кл. руководители 5-

9 кл. 

 

2. Всемирный день защиты животных 04.10 отв.-уч-ля биологии 

и 

классные 

руководители 

 

3. Всероссийские проекты РДШ «Твой 

выбор» и 

«Блог героя» 

04.10 отв.- Олишевская 

А.Р. 

 

4. КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые 

Дню УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» 

учителей- ветеранов педагогического 

труда 

До 

05.1

0 

Кл. руководители 5-

9 кл. 

 

5. Всемирный день математики 15.10 отв.-уч-ля матем.  

6. Диагностика уровня воспитанности 

в 5-11 классах 

С 10.10 

по 

28.10 

отв.-педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

7. Посвящение в лицеисты 5-классников 22.10 отв.-Олишевская 

А.Р. 

 

8. День рождения музея! КТД «Подарок 

музею» 

До 

25.1

0 

Руководитель 

музея, кл. 

руководители 5-9 
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кл. 

9. Социальный паспорт лицея. 

Профилактическая 

работа с учащимися, не приступившими к 

обучению, пропускающими занятия по 

неуважительной причине, нарушающими 

Устав лицея 

До 

25.10 

Кл. руководители 1-

11 

кл 

 

10. Международный день школьных 

библиотек 

26.10 отв.-Грошева А.А., 

уч-ля лит-ры, 

классные 

руководители – 

поход в 

библиотеки города 

 

 
Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. 4 ноября День народного 

единства (виртуальная выставка, 

викторина для 

учащихся, классные часы) 

Начал

о 

ноябр

я 

кл. руководители 5-9 

кл. 

 

2. 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (письмо МО №5914 от 

07.06.2022г. для использования в работе 

Тематические уроки- 

отв.-учителя лит-ры) 

11.11 

отв.-Грошева А.А., 

уч- ля лит-ры, 

классные 

руководители 

 

3. Участие в молодёжно – патриотической 

акции 

«День призывника» 

15.11 

(отв.-учителя физ-

ры) 

 

4. День Толерантности 
16.11 

кл. руководители 1-

11 кл. 

 

5. Конкурс видеороликов «Школьная 

страна» 
22.11 

(отв.-кл.рук.)  

6. День матери в России 
28.11 

кл. руководители 1-

11 кл. 

 

7. Декада против жестокого обращения и 

суицида. 

Классные часы «Вся правда о суициде» 

19 - 28 

ноября 

кл. руководители 1-

11 

кл. 

 

Декабрь 2022  г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. День борьбы со СПИДОМ 01.12 кл. руководители 8-

11 кл. 

 

2. Международный день инвалидов 03.12 кл. руководители 1-

11 кл. 

 

3. День неизвестного солдата 03.12 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

4. День Героев Отечества 09.12 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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5. День Конституции 09.12 (отв.-кл.рук.)  

6. КТД «В мастерской у Деда Мороза» В 

течени

е 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

7. Дни правовых знаний. Единый урок 

"Права человека" 

15.12 (отв.-учителя 

обществознания

) 

 

8. Классные часы на противопожарную 

тематику 

17.12 (отв.- кл.рук.)  

9. Мероприятие по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма "Дорога безопасности" 

20.12 (отв. - кл.рук.)  

10. Новогодние праздники в классах (в 

соответствии с эпидемиологической 

ситуацией) 

22.12 

23.12 

24.12 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

11. Соревнование по гиревому спорту "Сильна 

земля богатырями" 

24.12 (отв.-учителя физ-ры)  

 
Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1. Занятие о вреде алкоголя "Алкоголь 

- яд и обман" (отв.-кл.рук.) 

12.01 Классные 

руководители 5-11 

кл. 

 

2. Акция "Молодёжь против табакокурения" 13.01 (отв.-

пед.организатор, 

кл.рук.) 

 

3. Участие в турнире по интеллектуальным 

играм 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» 

20.01 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

4. Встреча с ветеранами Вов и труда 21.01 (отв. пед-

организатор) 

 

5. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные 

руководители 1-11 

кл. Руководитель 

музея 

 

6. Мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию уч-ся в рамках месячника 

"Готов на службу Отечеству" 

7.02 (отв.-кл.рук.)  

7. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Руководитель 

музея Учителя-

предметники 
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8. Акция «Правовая грамотность. Я 

будущий 

избиратель» (9-10 кл.) 

14.02 Классные 

руководители 1-11 

кл. библиотекарь 

 

9. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02 Кл.руководители 1-

11 

кл. Руководитель 

музея 

 

10. Фестиваль военно-патриотической песни 2-3 

недели 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

11. Оформление экспозиции ко Дню 

защитника Отечества 

16.02 (отв.-учитель 

ИЗО, кл.рук.) 

 

12. Школьный турнир по стрельбе, посв. 

Дню защитника Отечества 

18.02 (отв. уч.физ-

ры, 

организатор) 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с 21.03.2023 г. по 28.03.2023 г. 

1. КТД «Поздравление ветеранов» 08.03. Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

2. Проведение акции "День здоровья" 11.03 (отв.-уч.физ-ры, 

кл.рук.) 

 

3. День воссоединения Крыма с Россией – 

единый урок или классный час 

18.03 (отв.-учителя 

истории, кл.рук.) 

 

4. Всемирный День воды 22.03 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Всероссийская неделя добра 04.04 (отв.-зам.директора)  

2. День образования Калининградской 

области 

7.04 (отв.-уч-ля истории)  

 
3. Викторина "Время первых", ко 

Дню космонавтики 

11.04 (отв.-учителя 

истории) 

 

4. Единый урок «Великие русские 

ученые и изобретатели» 

13.04 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

5.  

 

"День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг (отв.-учителя истории) 

пределами Отечества." 

15.04 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

6. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

htto://biblioteka- en.ore.ua/wD-

18.04 Кл.руководители 1-

11 кл. Руководитель 

музея 

 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
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content/uDloads/Virtualnava 

7. Всемирный День Земли 22.04 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

8. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04 

10.05 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

9. Акция «Открытка для ветерана». 4 неделя Кл.руководители 1-

11 кл. Руководитель 

музея 

 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа!  

Здравствуй, лето!» 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 - 

09.05 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

2. КТД "Победный май: живем и помним!" 6.05 (отв.-пед.-орг., 

кл.рук.) 

 

3. Торжественная линейка для 9-ых классов 4 неделя Классные 

руководители 9-

ых,11- 

ых кл. 

 

Июнь 2023 г. 

 Торжественное вручение аттестатов для 

9,11- ых классов 

 Заместители 

директора, классные 

руководители 9,11 

кл. 

 

 День русского языка-Пушкинский 

день в России 

 Воспитатели лагеря  

 350-летие со дня рождения Петра 1  Воспитатели лагеря  

 День памяти и скорби – день начала Вов 22.06 Воспитатели лагеря  

Модуль Классное руководство 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметк

и о 

выполн

ении 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя Кл .руководители1-

11 

 

2. Комплектование модулей, секций, 

объединений). Утверждение списков 

учащихся для занятий в кружках, секциях 

и т.д. (с допуском медработника) 

До 29.09 Кл. руководители 1-

11 кл. Руководители 

кружков 

 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
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3. Консультации: «Индивидуальные 

консультации с вновь прибывшими 

классными руководителями по 

составлению планов ВР» 

   

 

4. Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

До 29.09 Кл.руководители 1-

11 кл 

 

5. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6. Консультация: «Психолого – 

педагогический 

анализ воспитательного 

мероприятия», Адаптация 5-

классников 

По 

заявка

м 

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог - 

психолог 

 

7. Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 

Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог 

 

8. Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной 

жизни» 

До 20.12 Кл. руководители 1-

11 

кл. 

 

9. Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

В 

течени

е 

месяца 

Классные 

руководители 1-5 

кл. 

 

10. Учебно- тренировочная эвакуация из 

школы 

 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

11. Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по 

улучшению работы по изучению ПДД 

1 раз в 

четверт

ь 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

12. День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети); 

30.09 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

 

13. Посещение музеев, театров, выставок В 

течени

е года 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ - с 25.10.2022 г. по 03.11.2022 г. 

1. Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные 

часы. (Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе) 

01.10. Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

2. Классные часы с психологом По Кл.руководители 1-11  
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заявкам кл Педагог-психолог 

3. Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 

Кл.руководители 1-11 

кл. 

Соц.педагог 

 

4. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за умышленные 

поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

 Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

 

5. Экологический десант по уборке 

территории школы и красных линий 

«Мой город без экологических 

проблем» Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта) 

В 

течени

е 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

6. Отчёт по внеурочной занятости учащихся до 22.10 Кл.руководители 1-11 

кл 

 

7. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

до 22.10 Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП в дни, осенних каникул 

До 22.10. Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

9. Организация осенних каникул (25.10.2022 

г. по 03.11.2022 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

до 15.10. Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

10. Участие в программе ВФСК ГТО По 

графи

к 

у 

Кл.руководители, 1-

11 кл. учителя 

физкультуры 

 

11. Классные часы с психологом По

 мер

е необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 

кл. Педагог-психолог 

 

12. Классные часы с соц. педагогом По

 мер

е необход 

Социальный педагог  

13. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Проведение тематических классных часов 

по 

правовому просвещению и 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

В 

течени

е года 

Кл.руководители, 1-

11 кл. 

 

2. Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

В 

течение 

Кл.руководители 1-

11 
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кл. 

3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта 

В 

течени

е года 

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

педагог 

 

4. Сбор информации по обновлению 

банка данных: ОДН, ВШУ, группы 

«риска» 

1 неделя Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог 

 

5. Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение 

По

 мер

е необход 

Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог 

 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

В 

течени

е года 

Кл.руководители 1-

11 кл. Соц.педагог 

 

7. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог 

 

8. Классные часы с соц. Педагогом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

 

9. Участие в программе ВФСК ГТО В 

течение 

года 

Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

 

10. Сбор данных о внеурочной занятости 

учащихся 

Ноябрь Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

11. Ознакомление учащихся школы с 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних 

ноябрь Учителя 

обществознания 

7-11 классы 

 

12. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

13. Классные часы с соц. Педагогом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-

11 кл. Социальный 

 

14. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог 

 

15. Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году 

3 неделя Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

16. Организация работы школы на 

зимних каникулах 

    .12.2022 г. по .01.2023 г. 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 13.12. Кл.руководители 1-

11 кл. 
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17. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

21-25.12. Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

18. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

До 23.12 Кл.руководители 1-

11 кл. Инспектор 

ГИБДД 

 

19. Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала 

2 неделя Администрация, 

Кл.руководители 1-

11 

 

20. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

До 23.12 Кл.руководители 1-

11 

кл. 

Социальный 

педагог 

 

21. Посещение музеев, театров, выставок В 

течени

е года 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. -

23.02.) Месячник 

Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. Уточнение списков модулей ВД, 

кружков, секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие) 

До 

30.01

. 

Кл.руководители 1-11 

кл. 
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2. Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция- основной 

закон» (для молодых избирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - 

мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

 Кл.руководители 1-

11 кл., педагог-

психолог 

 

3. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Социальный 

педагог 

 

5. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 Кл.руководители 1-7 

кл 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с 21.03.2022 г. по 28.03.2022 

г. 

1. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

По 

план

у 

Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

2. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Педагог-психолог 

 

3. Классные часы с соц. педагогом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Социальный 

педагог 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед каникулами 

До 20.03. Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

6. Организация работы школы на 

весенних каникулах 

(22.03.22 г. - 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 10.03. Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Организация мероприятий «Весенней 

недели добра» 

 Кл.руководители 1-11 

кл. 
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2. Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья Меры 

безопасности на льду весной, во время 

паводка 

В 

течени

е 

месяца 

Кл.руководители 1-11 

кл 

 

3. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-11 

кл. Социальный 

педагог 

 

5. Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение 

времени Жить без этого 

можно Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании Если хочешь быть 

здоровым 

В 

течени

е 

месяца 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

6. Встречи-беседы со специалистами по 

ЗОЖ 

В 

течение 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

7. Лекторий «Подросток и наркотики. 

Профилактика ПАВ» 

В 

течение 

Кл.руководители 8-11 

кл. Соц.педагог 

 

8. Проведение видеолекториев с 

просмотром видеороликов «Мир без 

наркотиков» 

В 

течение 

Кл.руководители 8-11 

кл. Соц.педагог 

 

9. Инструктаж по ТБ -Месячник 

санитарной очистки 

В 

течение 

Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

10. Дружеские встречи по баскетболу В 

течение 

Кл. руководители 9-

11 кл.

 Учител

я 

 

11. Дружеские встречи по волейболу В 

течение 

Кл. руководители 9-

11 кл.

 Учител

я 

 

12. Дружеские встречи по пионерболу В 

течение 

Кл. руководители 5-8 

кл. Учителя 

физкультуры 

 

13. День пожарной охраны. Инструктаж 

по палу сухой травы. 

30.04 Кл. руководители 1-

11 кл. 

 

14. Экологический десант по уборке 

территории школы и красных линий 

«Мой город без экологических 

проблем» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

В 

течени

е 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 кл. 
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проделанной работе) 

Май 2023 г. - 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом По 

мере 

необхо

д 

Кл.руководители 1-

11 кл. Педагог-

психолог 

 

2. Классные часы с соц. педагогом  Кл.руководители 1-

11 

кл. Социальный 

 

3. Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы 

 Кл.руководители 1-

11 кл Учителя 

 

4. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

 Кл.руководители 1-

11 кл 

 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», 

«У кусы насекомых и змей» 

 Кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7. Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул 

 Кл.руководители 1-

11 кл 

 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура. У нас каникулы! 

1. Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря 

«Улыбка», профильных отрядов, 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

01.06 

- 

21.06 

Кл.руководители 1-

11 кл Начальник 

лагеря 

 

2. Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

1 

неделя 

Кл.руководители 9, 

11 кл 

 

3. Организация летнего отдыха 

детей. Организация летней 

занятости детей и подростков 

В 

течени

е лета 

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

4. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Составление отчета о работе школьного 

лагеря. 

В 

течени

е лета 

Кл.руководители 1-

11 кл 

 

 

 

Начальник лагеря 

«Улыбка» 
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5. Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

В 

течени

е лета 

 

 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

 

Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности 

детей. 

№п/

п 

Содержан

ие 

Сроки Ответственные Отмет

ки о 

выпол

нении 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 Кл.руководите

ли 1-11 кл. 

 

2. Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

По плану 

музея 

Кл. 

руководители 1 

- 

11 кл. 

Руководите

ль музея 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

Кл. 

руководители 1 

- 

11 кл 

Педагог- 

библиотекар

ь 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя Кл. 

руководители 

111 кл 

 

5. Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к 

действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, 

адаптации после 

летних каникул. 

01.09. Кл. 

руководители 

1-11 кл., 

учителя ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

 

6. Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

В 

течение 

года 

Кл.руководите

ли 1-11 кл. 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого 

человека. 

https://www.uchportal.ru/1_september
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1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в 

рамкахВсероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 Кл. руководители 

1- 

11 

 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

04.10.21 Кл. руководители 

1- 

11 

учителя ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок памяти 

(День 

памяти политических репрессий) 

По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

4. Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельн

ик октября 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Педагог- 

библиотека

рь 

 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

1. Музейные уроки День народного единства (4 

ноября) 

По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря По 

плану 

библио

т еки 

Кл. руководители 

1- 

11 

Педагог- 

библиотека

рь 

 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

(любой

 и

з 

Кл. руководители 

1- 

11 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 01.12. Кл.руководители 

111 кл. 

 

2. Музейные уроки 

• День неизвестного солдата 

• День Героев Отечества 

По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке По 

плану 

библиоте

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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к и Педаго

г- 

библиотекарь 

4. Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

04 

10.12. 

Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи (25.01. - 

23.02.) 

1. Музейные уроки «Блокада Ленинграда» По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио

т. 

Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

Педаго

г- 
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3. Уроки мужества  Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 

6- 

11 кл. 

 

5. Единый урок по избирательному праву  Кл. руководители 

6-- 

11 кл. 

 

Февраль 2023 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно- 

патриотического воспитания молодёжи. 

1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио

т 

еки 

Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

Педагог- 

библиотека

рь 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

01.03. Кл. руководители 

1- 

11 кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, охрана 

их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

3 неделя Кл. руководители 

1-- 

11 кл 

сотрудники 

МЧС 

 

3. Урок здорового питания  Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

 

5. Единый урок «Россия и Крым - общая 

судьба»; 

18.03 Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

6. Музейные уроки По 

план

у 

музе

я 

Кл. руководители 

1-- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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7. Урок в библиотеке По 

плану 

библиоте

ки 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

педагог- 

библиотека

рь 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем был!» 

По

 план

у музея 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в 

30.04. Кл.руководители 

1-11 

 

3. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

В

 течени

е года 

Кл. руководители 

6-- 

11 кл. 
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4. Международный день памятников и 

исторических мест - «Прогулка по 

историческим местам» 

18.04 Кл. руководители 

1- 

11 кл. 

Руководитель 

музея 

 

5. Урок в библиотеке По

 план

у библиотек 

Кл. руководители 

1- 

11 кл. Педагог- 

 

 

 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 неделя Кл. руководители 111 

кл. Руководитель музея 

 

2. Музейные уроки По

 план

у музея 

Кл.руководители 1- 

11кл. Руководитель 

музея 

 

3. Урок в библиотеке По 

плану 

библиоте

к и 

Кл руководители 1 - 11 

кл. Педагог- 

библиотекарь 

 

Июнь 2023 г. 

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога, педагога-психолога, 

педагога - библиотекаря, учителей предметников и т.д. 

3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности 

детей. 

1. Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая неделя Кл. 

руководите ли 1-

11 кл. 

 

2. Конференция учащихся (отчёт «Содружество» о 

проделанной работе органов самоуправления) 

1-ая неделя Организатор 

Кл. 

руководите ли 5-

11 кл. 

 

3. Работа в соответствии с обязанностями Ежемесячн

о 

Кл. 

руководите ли 1-

11 кл. 

 

4. Заседания органов детского самоуправления 1 неделя Организатор 

руководите

 л

ь музея 

 

5. Круглый стол, планирование работы совета 

лидеров школы на новый 2022-2023 учебный 

год: 

1 неделя Организат

ор Кл. 

руководите ли 5-

11 кл. 
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6. Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете школы. 

В 

течение 

года 

Организат

ор Кл. 

руководите ли 1-

11 кл 

 

7. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 

1- 

11 кл 

Организат

ор Совет 

 

8. Делегирование обучающихся для работы в рамках 

программы РДШ 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководите ли 1-

11 кл 

Организатор 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого 

человека. 

КАНИКУЛЫ - с 25.10.2022 г. по 03.11.2022 г. 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организатор 

руководите

 л

ь музея 

 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника «Экология 

и моё здоровье», Месячник пожилого человека» 

Правовая тематика 

1 неделя Организатор кл. 

руководите ль 1-

11 кл. 

 

3. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 

1- 

11 кл Совет 

старшеклассник

ов 

 

4. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  Организатор кл. 

руководите ль 1-

11 кл. 

 

5. Оформление летописи класса Конец кл.  

6. Отчёт Организатора о проделанной работе руководите ли 1-

11 кл 

 

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, 

кл. 

руководители 

1-11

 кл.

, 

организатор 

 

8. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 1 

четверть 

кл. 

руководите ль 1-

11 кл. 
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Ноябрь 2022 г.-Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

 Организато

р, 

руководите

ль музея 

 

2. Работа учащихся в соответствии с обязанностями ежемесячн

о 

кл. 

руководител

ь, актив 

класса 

 

 



837 

 

 

 

3. Оформление сменной странички в классном 

уголке: 

• День народного единства 

• Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая пропаганда) 

• 18.11 - День памяти жертв ДТП 

Перва

я 

недел

я 

кл. 

руководител

ь, актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 1-

11 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководит ели 

1- 11 кл. Актив 

класса 

 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организатор, 

руководите ль 

музея 

 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 

1- 11 кл. Актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 1 - 

11 кл. 

Организатор. 

Совет 

старшеклассни

ко 

в 

 

5. Оформление летописи класса, видео-

презентации класса 

Последн

яя неделя 

четверти 

Кл.руководители 

1- 

11 кл. 

 

6. Отчёт организаторов о проделанной работе Кл.руководители 

1- 

11 кл. 

 

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 2 

четверть 

Организатор 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, 

кл. руководитель 

1-11 кл. 

Организатор 

 

Январь, февраль 2023г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 

23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководит ель 

1- 11кл. Актив 

класса 
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2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организато

р, 

руководите

ль музея 

 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководит 

ель1- 11кл Актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 1 - 

11 кл Совет 

старшекласснико 

в 

 

5. Выборы президента Д/О «Содружество» 2 неделя Кл.руководит  

 

 

  ель 7-11 кл  

Март 2023 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ - с   .03.2023 г. по   .03.202 г. 

1. Работа учащихся в соответствии с обязанности  Кл.руков

од итель 

Актив 

класса 

 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организатор 

руководите

 л

ь музея 

 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника: «С 8 

марта», 

«Профориентация» 

1 неделя Кл.руков

од итель 

Актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесяч

н о 

Кл. 

руководители 

1 - 

11 кл 

Организатор 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

5. Оформление летописи класса Последн

яя неделя 

Кл.руководит 

ели 1-11 кл. 

 

6. Отчёт организатора о проделанной работе  Кл.руководит 

ели 1-11 кл. 

 

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 3 

четверть 

 Организатор 

Совет 

старшеклас

сн иков 

 

8. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  Организатор, 

кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 
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9. Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Администрац 

ия, кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

Организат

ор 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 



840 

 

 

 

1. Работа учащихся в соответствии с обязанностями  Кл.руков

од итель 

Актив 

класса 

 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Организато

р 

руководите

ль музея 

 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руков

од итель 

Актив 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячн

о 

Кл. 

руководители 1 

- 

11 кл 

Организатор 

Совет 

старшеклассник

о 

 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл.руковод 

ители 1-11 кл. 

Организатор, 

руководите

 л

ь музея 

 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руков

од итель 

Актив 

класса 

 

3. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесяч

н о 

Кл. 

руководители 

1 - 

11 кл 

Организатор 

Совет 

старшеклассн

ик 

 

4. Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год 

3 неделя Кл.руководит 

ель 

1-11 кл

 Актив 

класса 

 

5. Оформление летописи класса, видео-презентации 

класса 

Последняя 

неделя 

Кл.руководит 

ели 1-11 кл. 

 

6. Отчёт организатора о проделанной работе Кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 
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7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 4 

четверть, 

за учебный год 

Организатор 

Совет 

старшеклас

сн иков 

 

8. «Академик школьных наук» (по положению) Решение 

педсове

та 

Админис

тр ация 

Педагоги 

 

9. Рейды по проверке чистоты в кабинетах, 

подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 Администрац 

ия, кл. 

руководитель 

1- 

11 кл 

 

 

Модуль РДШ 

№п/ Содержание | Сроки | Ответственные Отметк

и

 

о 

выполн

ении 

Сентябрь 2022 г. — Месячник безопасности детей. 

1. «РДШКОЛА!» 31.08-

06.09 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги 

 

2. ДЕД - День Знаний 1.09 Организат

ор 

Классные 

руководит

ели 

педагоги 

 

3. «РДШ - в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с активом 

РДШ, обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование информационного уголка РДШ в 

школе/ тематического стенда 

в школьном музее 

7.08. - 

13.09 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги 

 

4. «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с безопасной 

дорогой и безопасным 

14.9

 

- 20.09 

Организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

5. «Каждый ребенок - чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой спорт.рдш.рф 

21.9 - 

27.09 

Организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

Октябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. День рождения РДШ! (6 лет) 29.10 Организатор 

Классные 

руководители 

Педагоги 
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2. «Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы ДЕД: День Учителя 

28.09 - 

4.10 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к месячнику 

пожилого человека 

5.10. 

11.10 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Актив РДШ» 

Выборы в органы ученического 

самоуправления, актив РДШ 

запуск регионального этапа конкурса «Команда 

РДШ» 

12.10 

- 

18.10 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. «Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, чествование 

лидеров и активистов движения 

19.10

 

- 25.10 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «Дай пять» 

Тематические мероприятия, приуроченные к 

пятилетию организации, 5 добрых дел. 

29.10 - День рождения РДШ. 

26.10. 

1.11 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

Ноябрь 2020 г.-Месячник правовых знаний. 

1. В единстве - сила! 

ДЕД: День народного единства 

2.11 - 8.11 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. «Вместе» 

Мероприятия, с социальными партнерами РДШ и 

запуск проекта «Фестиваль театрализованных 

постановок для начальных классов» 

09.11 

15.11 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги 

 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для 

команд КВН 

16.11 

- 

22.11 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги 

 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню матери 

23.11. 

29.11 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги 

 

Декабрь 2020 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. ДЕД: Международный день добровольца 30.11 

6.12. 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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2. ДЕД: День героев Отечества 7.12. 

13.12 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. Краевая акция «Дети - детям», посещение с 

волонтёрами РДШ подшефных организаций 

(больница, детский дом) Зимний Фестиваль РДШ 

14.12

 

- 20.12 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, 

творческая мастерская 

21.12 

- 

31.12 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование деятельности 

на полугодие. 

11.01 

17.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. «Вышка» 

Открытие Г ода науки и технологий 

(актуализация взаимодействия с вузами и 

научными сообществами) Участие в 

мероприятиях вузов края, приуроченных ко Дню 

студента и всероссийских акциях. 

18.01 

24.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 2023 

год. Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Участие в проекте «Классные Встречи», 

распределение графика проведения встреч (не 

менее 4 встреч от школы за год). Акцент на 

встречах, которые могут быть связаны с Годом, 

объявленным президентом и тематиками 

месяцев. 

25.01 

31.01 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01. Классные 

руководите

ли педагоги 

 

Февраль 2023 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник военно- 

патриотического воспитания молодёжи. 

1. «Вектор развития» 

Определение региональных партнерских проектов 

и межшкольных мероприятий, в которых 

планируется участие школы. Определение 

кандидатов в муниципальный совет. 

01.02 

- 

14.02 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День науки» 08.02 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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3. ДЕД «День книгодарения» 14.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Для страны» 15.02. 

28.02 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

15.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «Труд крут» (день Российских студенческих 

отрядов», реализация акции «Снежный десант» 

в отдельных районах). 

17.02. Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД «День защитника Отечества» 23.02 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» 01.03 

14.03 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагог

и, 

психоло

г 

 

2. Заседания Регионального детского совета РДШ 

(по 

окружному принципу, в муниципальных штабах). 

01-07.03 Организатор 

Классные 

руководите

ли 

педагог

и, 

психоло

г 

 

3. ДЕД «Международный женский день» 8.03 Организатор 

Классные 

руководите

ли 

 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в слетах, 

форумах, конкурсах, НПК, познавательных 

курсах. 

15.03 

04.04 

Организато

р Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

5. ДЕД «День счастья» 20.03 Организатор 

Классные 

Руководител

и, психолог 
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педагоги 

6. Каникулы (участие в региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в региональном форуме 

свежих идей «РостПрост»), 

22.3

 

- 28.03 

Организато

р Классные 

руководите

ли педагоги, 

психолог 

 

7. Краевой конкурс «Волонтер года» 25.03 Организатор 

Классные 

руководите

ли педагоги 

 

8. ДЕД «День историка» 28.03 Организатор 

Классные 

руководите

ли педагоги 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

29.3

 

- 11.04 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД - «Всемирный день здоровья» 07.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 
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4. Совещание муниципальных кураторов 06.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и глобальном 

масштабе. 

12.04 

30.04 

Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. ДЕД - «День космонавтики» 12.04 Организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД - «День защиты исторических памятников» 18.04 Классные 

руководите

ли педагоги 

 

8. ДЕД День Земли 22.04 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

Май 2023 г. — 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, 

Дню Победы 

1.05-9.05 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

2. ДЕД «День труда» 1.05 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

3. ДЕД День Победы 9.05 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

4. «РДШ. Итоги Г ода» 

Серия межшкольных мероприятий на площадках 

края 

10.05 

23.05 

Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

6. ДЕД «День детских организаций» 19.05 Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

25.05 

31.05 

Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

Июнь 2023 г. 
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1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной кампании, участие 

в праздничных мероприятиях 

01.06 

13.06 

Классные 

руководите

ли 

педагоги 

 

2. ДЕД День защиты детей 01.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД «День защиты окружающей среды» 05.06 Классные 

руководите

ли педагоги 

 

4. ДЕД «День России» 12.06 Классные 

руководите

ли педагоги 

 

5. «Мое самое лучшее лето» Старт краевой акции 15.06 

30.06 

Классные 

руководите

ли педагоги 

 

6. 22.06 - ДЕД День памяти и скорби 22.06 

28.06. 

Классные 

руководите

ли педагоги 

 

Модуль Профориентация 

№п

/ п 

Содержан

ие 

Срок

и 

Ответствен

ны е 

Отмет

к и 

о 

выпол

н е 

Сентябрь 2022 г. 

1. Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

2. Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5- 8 кл. 

Учителя - 

предметники 

 

Октябрь 2022 г. 

1. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром занятости 

населения г. Барнаула 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

Ноябрь 2022 г. 

1. Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

Декабрь 2022 г 
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1. Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

Январь 2023 

 

1. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

8- 

11 кл. 

 

Февраль 2023 г 

 

 

1. Консультации по выбору профиля обучения В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководите

ли 8-11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 8-11 кл. 

 

Март 2023 г. 

1. Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителя 

С 09.03. по 

20.03. 

Классные 

руководите

ли 1-11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 8-11 кл. 

 

Апрель 2023 г. 

1. Осуществление индивидуальных и

 групповых консультаций для 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководите

ли 8-11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 8-11 кл. 

 

Май 2023 г. 

1. Виртуальные экскурсии по предприятиям В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

8-11 кл. 

 

Июнь,июль,август 2023 г. 

1. Школа вожатых  в пришкольном лагере Классные 

руководите

ли 
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5-10 кл. 

Работа с родителями 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отмет

ки      

о 

выпол

нении 

Сентябрь 2022 г. 

1. Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

По графику Администр

ац ия 

Классные 

руководите

ли 

1-11 кл. 
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2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков -Профилактика правонарушений и 

преступлений -Навыки жизнестойкости -Как 

поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 1-11 кл. 

 

3. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, 

 Классные 

руководител

и 

 

 Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

 1-11 кл.  

 Родительский комитет 

«Последний звонок», «Выпускной» 

Приказ СГО Администр

ац ия, 

 

 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководите

ль 1-7 

классы 

 

 Участие родителей в акции: «Бумаге - вторую 

жизнь» 

 Кл. 

руководитель 

 

 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Администрац 

ия, педагог - 

 

 Индивидуальные консультации для родителей 

«Профессиональные 

В течение года Педагог

- 

психоло

г 

 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

 

 Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

В течение года Классные 

руководите

ли 

 

 Помощь учащимся в изготовлении карт-схем-

маршрута 

«Дом-школа-дом» 

 Классные 

руководите

ли 

 

 Организация онлайн-собраний учащихся и 

родителей с представителями учебных 

заведений 

В течение года Классные 

руководите

ли 
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Октябрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

 Кл. 

руководите

ль 1-7 кл. 

 

2. Участие родителей в акции (сбор батареек) ежемесячно Кл. 

руководите

ль 

1-11 кл 
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3. Родительский контроль питания В течение 

года 

Кл. 

руководите

ль 1-11 кл 

 

4. Экологическая акция «Посади дерево»  Кл. 

руководите

ль 1-11 кл 

 

5. Посадка деревьев на аллее выпускников  

 

ма

й 

Кл. 

руководите

ль 11 кл 

 

6. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 Администра

ц 

ия, педагог 

- психолог, 

 

7. Индивидуальные консультации По мере 

необходимост

и 

Администра

ц 

ия, педагог 

- психолог, 

 

8. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Администра

ц 

ия, педагог 

- психолог, 

 

Ноябрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководитель 

1- 

7 кл. 

 

2. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери 

«Святая мать добром спасет». 

24.11 

29.11. 

  

4. Индивидуальные консультации По мере 

необходимос

ти 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац 

ия, педагог 

- психолог, 

социальны

й педагог, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

6.     

Декабрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

 Кл. 

руководитель 

1- 
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7 кл. 

2. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

3. Родительский контроль питания В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

4. Акция «Кормушка»  Кл. 

руководитель 

1- 

4 кл. 

 

5. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

 

6. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководите

ль музея, 

кл.руковод

ит 

 

7. Проведение тематических родительских 

собраний 

По плану кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

8. Индивидуальные консультации По мере 

необходимос

ти 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

 

9. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

 

10. Праздничное оформление школы, окон 1 неделя кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

Январь 2023 г. 
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 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководите

ль 1-7 кл. 

 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

Февраль 2023 г. 

 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководите

ль 

 

 Акция «Кормушка»  Кл. 

руководите

ль 1-4 кл 

 

 Индивидуальные консультации По мере 

необходимос

ти 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 
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 Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя 

биологии. 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

 Участие в школьном фестивале военно-

патриотической песни 

2-3 неделя кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

Март 2023 г. 

1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

 Кл. 

руководите

ль 1-7 кл. 

 

2. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. 

руководите

ль 

1-11 кл 

 

3. Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководите

ль музея, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

4. Индивидуальные консультации По мере 

необходимос

ти 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

6. Родительский контроль питания В течение 

года 

Кл. 

руководите

ль 

1-11 кл. 

 

7. Работа РК классов по подготовке к ремонту 

классного кабинета. 

 Кл. 

руководите

ль 
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1-11 кл 

8. Проведение классных часов родителями. 

(Профессия родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями-представителями 

различных профессий 

По плану 

класса 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

Апрель 2023 г. 

1. «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководитель 

1- 

7 кл. 

 

2. Участие родителей в акции: «Бумаге - вторую 

жизнь» 

4 неделя Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

3. Участие родителей в акции ежемесячно Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 

4. Индивидуальные консультации По мере 

необходимос

ти 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрац 

ия, педагог 

- психолог, 

социальны

й педагог, 

кл.руковод

ит 

ели 1-11 кл. 

 

6. Участие родителей  Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

Май 2023 г. - 78 годовщина ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о проделанной 

работе) 

ежемесячно Кл. 

руководитель 

1- 

7 кл. 

 

 Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Классные 

руководител

 

и 1-11 кл. 

 



857 

 

 

 

 Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» 02.5.

 

- 09.05. 

Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 Участие родителей в акции «Бессмертный полк» 09.05. Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 Участие родителей в акции «Окна победы» 1 неделя Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 Информационное оповещение через школьный 

сайт 

 Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководите

ль музея, 

кл.руководит. 

 

 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

Администр

ац ия, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

 Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя 

биологии. 

кл.руковод

ит ели 1-11 

кл. 

 

 Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану 

классных 

руководителей 

Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 Итоговые классные родительские собрания на 

тему 

«Организация летнего отдыха детей» 

4 неделя Кл. 

руководитель 

1- 

11 кл. 

 

 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера. 

 Кл. 

руководитель 

11 кл. 

 

2. Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам 

 Кл. 

руководитель 

1-11 кл. 
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3. Индивидуальная работа с родителями по 

занятости 

детей в летний период 

 Кл. 

руководитель 

1-11 

социальный 

педагог. 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения РФ.
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 
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■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективное управление с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

■ При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

■ Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы, являются: 
№ Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые 

при реализации основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. ГБУ КО ПОО КОЛЛЕДЖ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

г.Полесска 

Преподаватель химии 

Апыхтин Н.Н. 

Договор 

гражданско-

правового 

характера 

2. ГБУ КО ПОО 

«Технологический колледж» 

г.Советска 

Производственная 

практика 

Договор о 

сотрудничестве 

3. МАОУ Гимназия №32 

г.Калининграда 

Олимпиадная подготовка Договор о 

сотрудничестве 

4. ГБУ КО ПОО 

«Судостроительный 

техникум» 

Дополнительное 

образование «IT-куб» 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 
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необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

В контексте подготовки к введению ФГОС (новый стандарт вступил в 

силу с 31 мая 2021 года (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования")) педагоги лицея включаются в режим апробации стандарта в 

2022-2023 учебном году. 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска имеет опыт по разработке и апробации 

технологии формирующего оценивания, «Школа новых технологий» (4 

педагога - экспертный уровень; 1 педагог - высокий уровень; 1 педагог - 

базовый уровень).  

Созданный педагогическим коллективом инструментарий оценки 

универсальных компетентностей учащихся как результата учебной и 

внеучебной деятельности позволяет успешно совершенствовать процедуры 

комплексного оценивания достижений обучающихся в рамках научно-

образовательной платформы, обеспечивающей реализацию ФГОС. Отработка 

механизма комплексной системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся на данном этапе осуществляется по трём направлениям: 

предметные, метапредметные, личностные. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Важнейшим стратегическим фактором развития является кадровый 

потенциал, который определяет успешную деятельность учреждения. В школе 

работает стабильный, профессиональный коллектив педагогов, который имеет 

следующие количественные и качественные характеристики: 

Общее количество педагогов в МАОУ «Лицей №10»г.Советска 
 2017-2018  

учебный 

год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

2021-2022  

учебный 

год 

Общее количество 

учителей в 

организации 

68 67 64 62 61 

Общее количество 

учителей в возрасте до 

35 лет 

10 (14,7%) 10 (14,9%) 9 (14,0%) 9 (14,5%) 8 (13,1%) 

Общее количество 

учителей пенсионного 

возраста 

12 (17,6%) 11 (16,4%) 11 (17,1%) 11 (17,7%) 10 (16,3%) 

Образовательный уровень педагогических кадров 
 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Высшее 58 (82,9%) 60 (89,5%) 57 (89,0%) 57 (91,9%) 52 (85,4%) 

Среднее-

специальное 

5 (7,3%) 4 (5,9%) 4 (6,2%) 4 (6,4%) 4 (6,5%) 
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Молодые 

специалисты 

5 (7,3%) 3 (4,4%) 3 (4,6%) 4 (6,4%) 5 (8,1%) 

Квалификационные категории педагогов 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Первая категория 24 (56%) 31 (48%) 24 (38,7%) 22 (36%) 

Высшая категория 13 (31%) 13 (28,2%) 23 (37%) 19 (31,1%) 

СЗД 4 (9%) 2 (4,3%) 8 (12,9%) 12 (19,6%) 

 

Награды педагогов 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Грамота Управления 

образования  

25 21 15 21 

Грамота 

Министерства 

Калининградской 

области 

20 23 27 26 

Почетная грамота 

Минпросвещения 

(МО) 

12 10 10 10 

Почетная грамота 

Президента РФ 

1   1 

Почетный работник 

общего образования 

3 3 3 3 

Отличник образования 3 3 3 3 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и отборах 
 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

ПНПО "Образование" 3 2 региональный 

уровень 

1 

региональный 

уровень 

 

"Учитель года" лауреат (город) лауреат (город) Участие 

 (регион) 

Участие 

(регион) 

"Педагогический 

дебют" 

нет лауреат нет нет 

В школе сложился творческий педагогический коллектив, включающий в 

себя как учителей с большим опытом работы, так и молодых педагогов, 

средний возраст которого 41 год. По возрастному составу коллектив 

сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста при наличии 

группы молодых учителей и ветеранов педагогического труда, что 

способствует достаточно быстрому профессиональному становлению и росту 

педагогов. Анализ педагогического состава учителей по возрастам показал, 

что в ближайшее время необходимо решать вопрос об обновлении кадров. 

Основная задача сегодня – сохранить и поддерживать профессиональный рост 

каждого сотрудника МАОУ «Лицей №10» г.Советска. На это наплавлена 
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программа развития инновационной среды учреждения «Менеджмент 

образования». 

Кроме того, учителя школы являются постоянными членами 

предметных экзаменационных и конкурсных городских комиссий. 

Творческий потенциал подтверждается тем, что учителя Школы 

участвуют в городских и региональных методических конкурсах, и 

конференциях. 

В динамике за последние три года содержательное участие педагогов школы 

в конференциях осталось на прежнем уровне – 18-20 педагогов ежегодно 

участвуют в конференциях разного уровня (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный). 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного 

плана на углубленном уровне в образовательной организации созданы 

следующие кадровые условия: 
№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, участву-

ющих в реализации 

программы на углублен-

ном уровне, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое звание)  

1. Математика 4 - 0 

2. Информатика 1 - 1 

3. Физика 1 - 0 

4. Химия 2 - 2 

5. Биология 2 - 2 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; —освоение системы требований к 

структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; умение 

выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

Убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками и секциями 
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обучающихся 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

Знание возрастных особенностей обучающихся; 

владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 
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особенностям об-ся 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных учеников; 

постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических оценок; 

знакомство с литературой по данному вопросу; 

владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); возможности 

применения получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; владение 

методами решения различных задач; свободное 

решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 
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4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; наличие своих находок и 

методов; знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, с 

психологом); использование знаний по 

психологии в организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

владение методами социометрии; учёт 

особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный профессиональный Профессиональная любознательность; 
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самостоятельный 

поиск информации 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; наличие персонально 

разработанных образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; обоснованность используемых 

образовательных программ; участие 

обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; знание учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных 
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учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; обоснованность 

выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

 Знание обучающихся;  

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 
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отношений установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и понимают ученики; 

свободное владение изучаемым материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; демонстрация практического 

применения изучаемого материала; опора на 

чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; знание 

того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; владение 

методами педагогического оценивания; умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; умение перейти от 

педагогического оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; способность дать 

дополнительную информацию или 
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обучающегося компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи; умение выявить уровень 

развития обучающихся; владение методами 

объективного контроля и оценивания; умение 

использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; умение 

использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; умение 

обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 
№ Методическая 

тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1.  «Профессиональное 

развитие учителя в аспекте 

требований профстандарта 

педагога» 

Раздел 3.4. 

Характеристика 

условий реализации 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Агеева И.В. 

2.  «Использование 

туристической 

составляющей во 

внеурочной деятельности и 

на уроках   физической 

культуры в рамках 

реализации ФГОС» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Грыдин Д.П. 

3.  «Воспитание культуры 

учащихся средствами 

музыкального искусства» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Горецкая Е.В. 

4.  «Практическое значение 

математики в жизни 

человека» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Джафарова Н.Н. 

5.  «Креативный подход к 

обучению молодёжи 

способам и методам ведения 

журналистской деятельности 

в условиях ФГОС нового 

поколения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Евсеев В.А. 

6.  «Формы и методы 

формирования 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

Евсеева Е.П. 
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законопослушного 

поведения у школьников» 

основного общего 

образования 

7.  «Развитие логического 

мышления на уроках 

биологии как способ 

формирования компетенций 

учащихся» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Жданова А.П. 

8.  «Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках 

технологии» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Зинченко Александр 

Григорьевич 

9.  «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках технологии 

посредством внедрения 

новых педагогических 

технологий» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Зубова Анастасия 

Сергеевна 

10.  «Практическая 

направленность в 

преподавании математики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Калабина Галина 

Евгеньевна 

11.  «Обучение чтению газет и 

журналов на уроках 

английского языка» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Керопян Карина 

Рафаэльевна 

12.  «Структура современного 

урока русского языка и 

литературы в рамках 

компетентностного 

обучения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кочулина Татьяна 

Викторовна 

13.  «Внедрение новых 

направлений в 

педагогический процесс, для 

более эффективного 

преподавания биологии» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кошевец Дмитрий 

Владимирович 

14.  «Использование 

инновационных технологий 

на уроках русского языка и 

литературы как средства для 

формирования когнитивных 

навыков» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кудрявцева Татьяна 

Александровна 

15.  «Развитие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

немецкого языка через 

обучение чтению текста с 

пониманием основного 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Кузьмина Алёна 

Олеговна 
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содержания с применением 

ИКТ» 

16.  «Изучение и внедрение 

современных 

педагогических технологий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

развитие компетентностного 

подхода в обучении и 

воспитании» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Лобач Сергей 

Анатольевич 

17.  «Игровые технологии 

Метод проектов, технология 

критического мышления» 

 

 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Мкртчян Диана 

Зориковна 

18.  «Совершенствование 

системы методологического 

арсенала профориентации» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Олишевская Алла 

Рудольфовна 

19.  «Использование ИКТ с 

целью повышения 

эффективности усвоения 

материала на уроках физики 

и информатики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Олишевский Олег 

Францевич 

20.  «Использование музейных 

технологий и имитационных 

игр как средства повышения 

качества образования» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Осенников Василий 

Васильевич 

21.  «Формирование и развитие 

ключевых компетентностей 

учащихся при обучении 

информатике» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Павлова Елена 

Павловна 

22.  «Личностно-

ориентированные 

технологии, метод проектов, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, игровая учебная 

деятельность, 

здоровьесберегающие 

технологии, технология 

проблемного обучения, 

технология 

исследовательского 

обучения» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Павлова Татьяна 

Петровна 

23.  "Использование новых 

подходов в 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

Порховникова Ксения 

Олеговна 



876 

 

 

 

преподавании русского 

языка для развития 

функциональной 

грамотности школьников" 

основного общего 

образования 

24.  «Формирование навыков 

XXI века на урока русского 

языка и литературы: 

форматы PISA» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Разумных Н.С. 

25.  «Использование 

современных 

педагогических технологий в 

образовательном и 

воспитательном процессе. 

Развитие информационно -

коммуникативной культуры 

обучающихся» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Непогодина Алина 

Андреевна 

26.  «Система подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку и 

литературе: использование 

различных форм и методов» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Соломаха Наталья 

Рудольфовна 

27.  «Использование 

инновационных технологий 

обучения на уроках    

английского языка 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Титова Ольга 

Евгеньевна 

28.  «Создание условий для 

развития творческих 

способностей учащихся на 

уроках математики» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Батухтин Иван 

Дмитриевич 

29.  «Интегрированный  подход 

при обучении  иностранному 

языку» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Урсакий Алла 

Александровна 

30.  «Развитие способностей 

учащихся через овладение 

различными видами учебной 

деятельности в рамках 

введения ФГОС в основной 

школе» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Ширшонкова Е.Н. 

31.  «Спортивно-патриотическое 

воспитание как одно из 

приоритетных направлений 

государственной политики в 

области воспитания и 

социализации детей в 

современной российской 

школе» 

Раздел 2. 

Содержательный 

раздел программы 

основного общего 

образования 

Юст Валерий 

Эвальдович 
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3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом (1); 

—учителем-логопедом (1);  

—учителем-дефектологом (1); 

—социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; —

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В качестве основных характеристик сопровождения выступают его 

процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность 

в реальную ситуацию человека, отношений между участниками, приоритет 

опоры на внутренний потенциал развития субъекта (педагогика успеха), право 

субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. 

Базовым понятием можно считать идею О.С. Газмана, автора технологии 

индивидуализированного (персонифицированного) воспитания, показавшего 

в своих работах, что педагогическая поддержка и сопровождение развития 

личности человека – не просто сумма разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы, а комплексная система, особая культура поддержки 

и помощи человеку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации (Газман О.С., 2013). В целом сопровождение ребенка или 

группы детей в образовательном процессе как одно из приоритетных 

направлений деятельности образовательной организации, может быть 

определено как «…система профессиональной деятельности, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия» 

(Битянова М.Р., 1998).  

При таком подходе объектом сопровождения выступает образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом деятельности является 

ситуация развития ребенка как система отношений ребенка: с миром, 

с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.  

Задачи П-ПС на разных ступенях общего образования: Начальная школа – 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности 

и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

развитие творческих способностей.  

Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптации 

к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного 

и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь 

в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости.  

Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций.  

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется 

педагогамипсихологами, учителями-логопедами, социальными педагогами 
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(в оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум), 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками.  

На данном уровне реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса 

специалистами ППМС-центров на основе договора с образовательным 

учреждением. Специалист сопровождения принимает участие в разработке 

образовательной программы учреждения, программы развития, 

проектировании системы управления, проводит экспертизу и анализ планов 

учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых педагогическим 

советом и руководством образовательного учреждения, а также текущего 

состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической 

обоснованности и практической эффективности в развитии и воспитании 

личности и учебных групп, вносит соответствующие предложения 

руководству, отдельным работникам по управлению учреждением.  

Переход от традиционной модели психологического просвещения к модели 

развития психологической компетентности педагогов, оснащение их антропо- 

и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития 

и воспитания ребенка, его обучения. Работа с родительской общественностью; 

– специальная работа с родителями детей с ОВЗ по обеспечению их 

необходимыми знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах 

взаимодействия, обучению эффективным методам помощи. Одновременно 

у самих детей с ограниченными возможностями – развитие социальной 

компетентности, навыков общения с окружающими, преодоление социальной 

изоляции, расширение возможностей произвольного взаимодействия 

со сверстниками;   

– разработка программы сопровождения учащихся в классах коррекционно-

развивающего обучения (КРО) и соответствующих специалистов;  

– выявление и поддержка одаренных детей.  

Таким образом, в наши дни психолого-педагогическое сопровождение 

выступает как неотъемлемый элемент системы образования, равноправный 

партнер структур и специалистов иного профиля в решении задач обучения, 

воспитания и развития нового поколения. При этом психологопедагогическое 

сопровождение чаще всего трактуется как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 



880 

 

 

 

Заполнение диагностических таблиц при переходе в 5-й класс. 

5 "А" Формируемые 

навыки и умения/                

низкий - красный; 

базовый - синий; 

повышенный - зелёный; 

высокий - жёлтый 

                           

%
 о

т к
о
л
и

ч
еств

а 

Метапредметные результаты 

Умение работать по 

алгоритму                                                       77,70% 

Чтение. Работа с 

текстом     

Умение выделять 

информацию из текста                                                       88,80% 

Умение  сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию                                                       81,40% 

Умение составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание,  отвечая 

на поставленный вопрос                                                       74% 

Умение высказывать  

свою точку зрения о 

прочитанном тексте                                                       88,80% 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия                                                       81,40% 
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Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу,   цель урока                                                       85,10% 

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей                                                       81,40% 

Умение осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату                                                       85,10% 

Умение давать оценку 

своей работе на уроке 

(самооценка)                                                       85,10% 

Умение  адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей                                                       81,40% 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения                                                       77,70% 

Умение отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно                                                       88,80% 

Самостоятельность в 

работе                                                       74% 

Коммуникативные  

универсальные учебные 

действия   

Умение слушать и 

понимать речь других                                                       85,10% 

Умение вступать в 

беседу на уроке и в                                                       88,80% 
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жизни (диалоговая 

форма коммуникации) 

Личностные 

универсальные  

учебные  действия   

Положительное  

отношение к школе                                                       100% 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу                                                       100% 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение                                                       100% 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения                                                       100% 

Уважение к 

окружающим людям                                                       100% 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

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 классы – образовательный переход из младшего школьного 

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО 

обеспечивает: 

− организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что 

позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

− разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать изучение 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 
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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 занять новую точку зрения, но уже не с 

позиции сверстника, а учителя; 

− учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, 

что дает 

− возможность 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 

материале; 

− организацию образовательного процесса через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, 

тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

− организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися 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 6-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание ООП основного общего 

образования обеспечивает: 

− наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

− места социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей обучающихся; 

− выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

− организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся 

поля для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов 

− обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия: 
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- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, 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 психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов 

основная общеобразовательная программа обеспечивает ряд необходимых 

условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Четырехкомпонентная модель финансирования внеурочной 

деятельности в МАОУ лицее №10 г. Советска (в рамках 

функционирования ФГОС) 

 

 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых лицею услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания по реализации основной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

Реализация 
ФГОС НОО, 

ООО

Нормативно-
подушевое 

финансирова
ние 

(субсидии, 
субвенции)

Программное 
финансирован
ие (отраслевые 

целевые 
программы)

Стимулирующее 
финансирование 
(региональный 

уровень -
конкурсно-
грантовые 

программы)

Дополнительны
е платные 

образовательн
ые услуги
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образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

− оплату труда педагогических работников образовательных учреждений 

− с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.) 

Муниципальный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

− оплату труда других (технический персонал, вспомогательные службы) 

работников образовательных учреждений с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления оплату коммунальных услуг 

расходов на содержание зданий. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

− межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – региональный 

бюджет); 

− внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательное учреждение); 

− образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
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− неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

− возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджет городского 

округа), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет - общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

− В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитывается затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных 

− педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников: 

− фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей части определяется лицеем самостоятельно; 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах лицея и в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
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повышение уровня профессионального мастерства. По результатам 

педагогические работники составляют отчет об эффективности деятельности. 

Лицей определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

ООО по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком реализации ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

− на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе лицея (учреждения дополнительного образования); 

− за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 
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Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
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■ формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. Электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация); 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе его работ и оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 
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■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 
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Проекты «Школа компетенций» 

Апробация электронного учебника Яндекс. Учебник (информатика) – 7 класс 

Апробация онлайн-платформы «Моя школа» 
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При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается 

в случае реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 
№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  
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2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобра-

зительного материала и др.; раздаточные: дидакти-

ческие карточки, пакеты-комплекты документаль-

ных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 

В наличии 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

В наличии  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 
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труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Поло- о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 
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■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты);  

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и 

площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учеб- дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■ учебный кабинет русского языка; 

■ учебный кабинет литературы; 

■ учебный кабинет родного языка; 

■ учебный кабинет родной литературы; 

■ учебный кабинет иностранного языка; 

■ лингафонный класс; 

■ учебный кабинет истории; 

■ учебный кабинет обществознания; 

■ учебный кабинет географии; 

■ учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

■ учебный кабинет мировой художественной культуры; 

■ учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

■ учебный кабинет физики; 

■ учебный кабинет химии; 

■ учебный кабинет биологии и экологии; 

■ учебный кабинет математики; 

■ учебный кабинет информатики; 

■ учебный кабинет (мастерская) технологии; 

■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. При 

реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных образовательных 

программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учебные 
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классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры и другие варианты 

интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей 

исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-

аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых 

предполагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 

■ технические средства; 

■ лабораторно-технологическое оборудование; 

■ фонд дополнительной литературы; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ кресло для учителя; 

■ столы ученические (регулируемые по высоте); 

■ стулья ученические (регулируемые по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

■ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр; 

■ документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, 

а также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 
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коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: 

■ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

■ стеллажами для спортивного инвентаря; 

■ комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ шкаф для читательских формуляров; 

■ картотеку; 

■ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

■ стулья ученические, регулируемые по высоте; 

■ кресла для чтения; 

■ технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создана 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места 

для обучающихся. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным 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 последние 5лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

ООО сформирована информационная среда. 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

− создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

− планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

− размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

− мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 

− дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 



901 

 

 

 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

− сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

− ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

− учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

− доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 

и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

− организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

− организации дистанционного образования;  

− взаимодействия образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

− информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, 

включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, 

ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 
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хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как 

интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования 

материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

 Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется на ряду с 

вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для 

уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для всех 

предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации 

данных для естественно-математических дисциплин, геоинформационные 

системы для географии, они же, ленты времени, среды для построения 

семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, 

он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 

ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинеты информатики могут быть использованы вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 
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подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, MacOS); 

имеются файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных 

технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска, реализующий Основную 

образовательную программу ООО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

образовательной организации и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

− кабинеты иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и 

изображения, медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным 

вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; лингафонные кабинеты; 

релаксационная комната для индивидуальных и групповых занятий и 

тренингов; естественнонаучная лаборатория, с  лабораторным 

оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за погодой и 

погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и 
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силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за 

проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, 

массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 

изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том 

числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, 

температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты 

сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 

поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

− информационно-библиотечный центр с зонами и обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров, медиатекой, средствами 

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

− технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки 

материалов и модели современных станков, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и 

верстаки;  

− мастерская конструирования, лазерного моделирования, 3D-лаборатория, 

имеющие наборы по робототехнике, включающие датчики наклона, 

движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное 

обеспечение; 

− игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а также 

места для работы с развивающими конструкторами; 

− спортивный комплекс (спортивные залы, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

− актовый и хореографический залы.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
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коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

− создания материальных объектов; обработки материалов и информации 

с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

− наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

− планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;  

− проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

− организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  

 

3.5.5. Планируемые результаты от реализации психолого-

педагогических, материально-технических, кадровых, финансово-

экономических, информационных условий ООП ООО 

 Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

− развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему модулей, кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 
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− овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

− формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

− организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

− включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

− формирования у обучающихся 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 образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

− эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.5.6. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В ходе реализации ООП ООО проводится мониторинг состояния 

отдельных положений программы с целью ее управления. Оценке подлежат 

сама ООП основного общего образования; деятельность педагогов, 
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индивидуальный прогресс и достижения обучающихся; условий (ресурсов) 

ООП. Для такой оценки используется определенный набор показателей 

эффективности и индикаторов.  

Показатели оценки основной образовательной программы  

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной программы основного общего образования с начальным и 

полным общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, 

курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между собой на 

предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это совокупность образовательных результатов, 

которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс 

образовательных программ, разработанных и используемых с учетом 

возрастных и личностных особенностях, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

 Доступность – это качественный показатель образовательных 

программ, устанавливающий соответствие их уровня и уровня 

интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность -  это оптимальный комплекс условий необходимых для 

достижения необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных 

программ образовательного учреждения. 

 Уникальность ООП – это специфическая особенность, которая 

отличает образовательную программу конкретной образовательной 

организации. 

 Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений 

образовательного учреждения по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для 

экспертного листа внешней оценки Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Показатели оценки результатов и качества деятельности 

учителя 

Оценка рабочей программы учителя-предметника как основного 

инструмента, с помощью которого учитель строит свою работу с детьми 

№п/п Наименование раздела 
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  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

  Наличие нумерации страниц 

  Наличие содержания с указанием страниц 

1. Структура соответствует требованиям ФГОС 

  

пояснительная записка в которой конкретизируются общие цели 

основного или среднего общего образования с учетом 

специфики учебного предмета 

  Общая характеристика учебного предмета 

  

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

  

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

  

тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы 

  Средства контроля 

  КТП (лист корректировки РП) 

  

Приложение 1. (В КТП -формы организации УП, формы 

контроля, виды организации УП) 

  

Система оценивания достижений обучающихся (ссылка на 

ООП) 

  

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

  Дополнительные пункты рабочей программы 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2 Рабочая программа учебного курса 

  

Разнообразие форм организации учебного процесса 

(фронтальная, групповая, индивидуальная , парная) 

  Наличие внеаудиторных форм 

  

Учет метапредметных связей (отражение интегрированных 

уроков) 

  

Отражено использование современных средств обучения 

(ЦОРов, интернета, лабораторного оборудования, ресурсов 

школы и партнеров 

 Интеграция с рабочей программой воспитания 

 

В процессе экспертизы предстоит оценить предметную 

образовательную программу. Для этого необходимо проанализировать 

структуру и содержание программы по следующим критериям: предлагается 
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оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные параметры, 

используя 4-х балльную шкалу.  

3 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении 

характеристики. Ответ экспертов – «да». 

2 - высокая степень выраженности характеристики. Ответ 

экспертов – «скорее да, чем нет». 

1 – средняя степень выраженности характеристики. Ответ 

экспертов – «среднее значение». 

0 - характеристика не представлена в программе. Ответ экспертов 

– «нет». 

 

Оценка самообразования и эффективности деятельности в рамках 

методической кафедры+повышение квалификации учителя 

участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре) 

и результаты (методические материалы; публикации) - работа педагога на 

основную образовательную программу уровня образования, продуктивность 

педагогической работы; 

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на 

продвижение и рекламу образовательной организации; 

повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 

программы уровня образования - учитывается только то повышение 

квалификации, которое работает на Основную образовательную программу 

уровня. 

Оценка результативности образования детей 

наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки выстраивается в соответствии с 

нормативным локальным актом 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 учащихся по 

основным линиям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности 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 предмету за пределами уроков и школы. 

Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного 

процесса и гражданскими институтами 

оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 

учителя. 
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Показатели индивидуальных образовательных достижений в 

лицее регламентированы в Портфолио обучающихся (1 -  11 классов) 

 

Оценка ресурсов реализации ООП 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 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 внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 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. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

Оценка качества образования при реализации ООП 

Для проведения мониторинга качества образования при реализации 

ООП осуществляется сбор, хранение, обработка и анализ информации о 

достижениях 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 результатов; 

− подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления 

показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 
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− 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 результатов и условий их 

достижения; 

− оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

− принятие управленческих решений с целью повышения качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

− оценка результатов выполнения основной образовательной программы 

основного общего образования. На основе полученных данных 

готовится новая редакция ООП на следующие пять лет.  

Правовое обеспечение реализации ООП 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска строит свою деятельность на основе 

нормативно-правовой документации, самостоятельно разработанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 

статьи 12 Закона РФ «Об образовании», «образовательное учреждение 

является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому 

деятельность лицея, взаимоотношения участников образовательного процесса 

четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-

правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база состоит из организационно-правовых 

документов и распорядительных документов. Распорядительными 

документами являются приказы, положения, инструкции и правила. 

Реализацию ООП ООО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых 

актов и распорядительных документов образовательной организации. 

Показатели оценки результатов и качества Основной 

общеобразовательной программы 

 Показателем оценки результатов и качества образовательной 

программы может выступать информация, отражающая преемственность, 

результативность, эффективность, адаптированность, доступность, 

инновационность образовательной программы, а также иная информация, 

дающее представление о результатах и качестве образования.   

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации 

образовательной программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации образовательной программы; 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом 
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возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 

развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, 

семейной с дистанционной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 

основных образовательных результатов. 

 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся сформированы в Портфолио 

обучающихся лицея 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

 Инструменты оценивания результатов образования – способы 

определения степени соответствия образования требованиям, предъявляемым 

государством через ФГОС. 

В качестве субъектов оценивания результатов образования выступают 

заказчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся на переходе с одного уровня 

образования на другой, на начало обучения в учебном году; 

Итоговая (промежуточная) диагностика – оценочная процедура, с 

помощью которой определяется уровень знаний, умений и навыков, а также 

уровень развития обучающихся за определенный промежуток времени в 

сравнении со стартовой диагностикой; 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, 

требующая предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, 

которая используется странами для проведения сравнительных оценок и 

определения тенденций в мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, 

направленные на отслеживание основных механизмов и результатов 

образовательной политики на разном уровне (федерации, региона, 

муниципалитета и образовательной организации) с определенной 

периодичностью. 
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Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 

получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной 

основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 Инструменты оценивания качества образования – способы 

определения степени социализации и успешности учащихся и выпускников 

лицея. 

 В качестве инструментов оценивания качества образования могут 

применяются: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут 

выступать потребители образовательных услуг, институты внешней оценки 

качества.  

Институты внешней оценки качества – потребители 

образовательных услуг и организации, не являющиеся частью структуры 

системы образования, проводящие оценочные процедуры в рамках системы 

оценки качества образования по заказу участников образовательных 

отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

 Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, 

направленная на определение качества экспертируемого объекта (процесса), 

предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или 

процесс не поддается измерению; 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая 

развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует 

информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции 

своей педагогической деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
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