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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования села Нунлигран» (далее МБОУ с.Нунлигран) функционирует в стабильном режиме развития 

согласно программе Развития на 2021-2025 г.г. (рассмотренной педагогическим советом МБОУ с.Нунлигран 

№1 от 28.08.2020, введенной в действие приказом директора №168-ОД от 23.12.2020), которая рассматривает 

МБОУ с.Нунлигран лишь как оптимальную организационную форму, позволяющую в полном объеме 
реализовать потенциал адаптивной школы. Деятельность МБОУ с.Нунлигран строится в соответствии с 

государственной нормативной базой и программно – целевыми установками Чукотского автономного 

округа. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умело 
выстраивает перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного общества. В МБОУ 

с.Нунлигран созданы все условия и механизмы для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности. МБОУ с.Нунлигран предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие каждого ребенка. Все участники образовательного процесса и местное сообщество в целом 

выказывают позитивное отношение к деятельности МБОУ с.Нунлигран. 

Данная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО, Программа) 

МБОУ с.Нунлигран обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе единство учебной и 
воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьёй и иными институтами воспитания, с целью 

реализации равных возможностей получения качественного ООО; 

 преемственность образовательных программ начального общего и основного общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ ООО, возможность формирования программ 

ООО различного уровня сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая одарённых детей, детей с ОВЗ; 

 государственные гарантии обеспечения получения качественного ООО на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации программ ООО и результатам их освоения; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учётом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка, возможность получения основного 
общего образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа Российской Федерации; 

 доступность и равные возможности получения качественного основного общего образования; 

 благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и применение методик 

обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение 
и укрепление здоровья; 

 формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и зрения; 

 освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, 

эмоциональных), компетенций; 

 развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью 

адекватной ориентации в окружающем мире; 

 уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, сотрудничества и 
уважения к другим и самому себе; 

 формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни; 

 разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение качества 

результатов образования и поддерживающих очное обучение; 

 единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьёй и иными 

институтами воспитания; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании на основе функционирования 
органов коллегиального управления, включая ученическое самоуправление; 

 взаимодействие МБОУ с.Нунлигран, реализующей программы ООО с семьёй, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, организациями дополнительного образования, детско-

юношескими общественными объединениями; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, её 
исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны 



в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремлённой в 

будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны, 
овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями, 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 
индивидуальных учебных планов с учётом получения предпрофессиональных знаний и представлений, 

направленных на осуществление осознанного выбора образовательной программы следующего уровня 

образования и (или) направленности; 

 применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе осознания 
личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих задач; 

 условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

 специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учётом их особых образовательных 

потребностей. 

 
Нормативно-правовой базой данной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 14.09.2022 «О внесении изменений в ФЗ Об образовании и ст 1 ФЗ «Об 

обязательных требования в РФ». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г № 370 «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2023, № 74223) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022г № 874. «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2022, № 70809) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г № 287.  

6. Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 от 22 марта 2021г. «Об утверждении Порядка и 
осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. 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 России от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020, № 61573) (действуют с 1 января 2021 года). 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021, № 62296) (действуют 

с 1 марта 2021 года). 

9. Приказ Министерства просвещения от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 29.02.2024г. № 
77380). 

10. Приказ Министерства просвещения от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ основного 
общего образования и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.04.2024, № 

77830). 

11. Устав МБОУ с. Нунлигран». 

12. Лицензия МБОУ с.Нунлигран. 

 

Общие сведения о школе, в которой реализуется ООП ООО: 
-Тип: общеобразовательная организация. 

-Учредитель: Провиденский городской округ Чукотского автономного округа в лице Администрации 

Провиденского городского округа, функции и полномочия учредителя от имени Провиденского городского 
округа осуществляет Управление по социальной политике Администрации Провиденского городского 

округа Чукотского автономного округа. 

 -Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
-Место нахождения: 689251, Россия, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, 

ул. Набережная Дежнёва, дом 8-А 



-Адрес осуществления образовательной деятельности: 689274, Россия, Чукотский автономный округ, 

Провиденский городской округ, село Нунлигран, ул. Кергау, дом 2 
-Телефон: 8 (42735) 26-3-17; 

-e-mail: school-nunligran@mail.ru: 

-сайт: http://school-nunligran.edusite.su 
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

основного общего образования села Нунлигран» (утвержден приказом Управления по социальной политике 

Провиденского муниципального района от 13.04.2015 г. № 47); 
-ОГРН 1038700000569; 

-ИНН 8705001551; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам:  
начальное общее образование; 

основное общее образование; 

№ 437 серия 87Л01 № 0000313 от 28.09.2016 года, выдана Департаментом образования, культуры и 
спорта Чукотского автономного округа, срок действия - бессрочно; 

-Свидетельство о государственной аккредитации: № 236 от 01.11.2016 г. Выдано Департаментом 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, срок действия - до 18.04.2023 года. 
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФОП ООО на основе анализа деятельности 

школы с учётом возможностей учебно-методических комплектов «Школа России». ООП ООО представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности МБОУ с.Нунлигран. Единство этих программ 
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ 

с.Нунлигран. Содержание ООП отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
МБОУ с. Нунлигран, реализующая ООП ООО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МБОУ с.Нунлигран; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ с.Нунлигран. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП, закреплены в заключенном между 
ними и МБОУ с.Нунлигран договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения ООП. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

ООП ООО разработана администрацией школы, учителями 5-7 классов, учителями-предметниками, 
работающими в основной школе, с привлечением органов самоуправления (Педагогический совет, Совет 

МБОУ с. Нунлигран), обеспечивающих государственно - общественный характер управления 

образовательной организацией. 
МБОУ с.Нунлигран осуществляет деятельность по реализации цели образования: 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов ООО, 

отражённых в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 



 достижение планируемых результатов освоения ФГОС ООО и ФОП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного ООО; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды МБОУ с.Нунлигран; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (с.Нунлигран, 

района, округа) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 
ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, такими как ТСО КМНС «Нунлигран», организациями профессионального 

образования (например, Чукотский северо-восточный техникум); 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 воспитывать бережное отношение к традициям села; 

 развивать навыки, обеспечивающие включение выпускников в общественную жизнь села. 

Потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) заключаются в получении 

качественного образования в соответствии с лучшими традициями МБОУ с.Нунлигран, в обеспечении 

успешности учащихся в освоении ООП ООО. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 
ООП ООО МБОУ с.Нунлигран создана с учетом особенностей и традиций организации, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. Это: 

 принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 
целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уроке ООО; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ с.Нунлигран ФОП ООО 

характеризуется право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 
деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 
самоконтроль): 

 принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учётом мнения родителей (законным представителей) обучающихся; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся на основе УУД, познания и освоения 
мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учёта индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учёта специфики изучаемых 
учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и неурочной 

деятельности, предполагающей направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания», 



утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-209 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– 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, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных 

целей и путей их достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Условия для реализации ООП, имеющиеся в школе, следующие: 
МБОУ с. Нунлигран расположено в отдаленном небольшом селе Нунлигран Провиденского 

городского округа. Основная часть семей обучающихся проживают в домах типовой застройки рядом со 

школой, помимо того при школе есть интернат для обучающихся 5-9 классов  из села Янракыннот.   
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ  

начального общего, основного общего образования. Также Школа реализуетобразовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Всего в 2023-2024 учебном году обучалось 50 обучающихся с 1 по 9 классы. Продолжительность 
учебной недели - 1-9 классы 5-дневная аудиторная недельная нагрузка. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся. 

В МБОУ с. Нунлигран работают 11 педагогов, из них 0 – внутренних совместителей. Из них 5 
человек имеет среднее специальное образование. Из 11 педагогов 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 1 педагог имеет 

соответствие занимаемой должности и 1 педагог без аттестации. 
В МБОУ с.Нунлигран – 1 педагог имеет знак «Отличник народного просвещения», 4 педагога – 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Все педагогические работники МБОУ 

с.Нунлигран прошли аттестацию, курсы повышения квалификации, владеют современными технологиями, 
имеют творческий потенциал. 

Для выявления и способностей обучающихся создана система диагностики одаренности детей и 

организуются различные направления внешкольной деятельности через кружки, секции, а также через 

проведение конкурсов и олимпиад разной направленности и уровней. 
Одним из важных принципов, реализуемых в МБОУ с.Нунлигран является принцип 

преемственности ООП НОО и ООП ООО на основе согласованного мнения участников образовательных 

отношений. 
ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП НОО, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 



Материально-техническое обеспечение МБОУ с.Нунлигран позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы, ежегодно происходит постепенная замена устаревших ТСО на новые. В 
МБОУ с.Нунлигран оборудованы 12 учебных кабинетов, 8 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 кабинет химии и биологии; 
 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 
 3 кабинета начальных классов; 

 кабинет английского языка (где расположена медиатека школы), 

 кабинет истории и географии  

 кабинет русского языка и литературы 
Учебное оборудование, закреплённое за каждым учебным кабинетом, полностью удовлетворяет 

педагогическим требованиям, предъявляемым к учебному процессу: наглядно воспроизводит существенное 

в явлении, легко воспринимаемо и обозримо. Установлены персональные компьютеры во всех кабинетах 
школы. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием (маты, гимнастические 

скамейки, обручи, мячи, скакалки, гимнастические стенки, канат для лазания, перекладина гимнастическая, 
стойка с волейбольной сеткой -1 шт., щит баскетбольный с кольцами и сеткой-2 шт., стол теннисный-1 шт., 

лыжи, спортивный инвентарь в наличии). 

Администрация постоянно проводит работу по комплектованию школы учебно – наглядными 

пособиями и ТСО.   
На территории школы установлена спортивная площадка с тренажерами и перекладинами.  

ООП ООО разработана с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 

лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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; 

– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии 
общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны, и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях с учителем и 

сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых. 

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

– бурным скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в различных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

–  изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением 
характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Содержание ООП ООО учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные 
достижения села, района, округа, наличие этнических культур. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Для успешной реализации Программы МБОУ с.Нунлигран сотрудничает с:  

 ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

 Сельским домом культуры села Нунлигран, 

 Сельской библиотекой села Нунлигран, 

 ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 

При этом используются следующие формы взаимодействия: участие представителей общественных 

организаций и объединений, а также села Нунлигран с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: соединить возможности школы и учреждений дополнительного 
образования, создать условия, способствующие развитию личности ребенка, проявлению и реализации его 

творческих способностей в различных видах деятельности. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются:  

 всестороннее развитие личности ребенка, 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  

 самоадаптация в различных видах творчества, 

 проявление   интереса, увлечённости к деятельности различной направленности. 
Занятия по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 
1.       игровая деятельность; 

2.       познавательная деятельность; 

3.       проблемно-ценностное общение; 
4.       досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.       художественное творчество; 

6.       социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
7.       трудовая (производственная) деятельность; 

8.       спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.       краеведческая деятельность. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к структуре ООП; на основе 
анализа деятельности МБОУ с.Нунлигран. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в школе реализуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и  оздоровительное,  
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в таких формах, как кружки, спортивные секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  олимпиады,  научные  исследования,  

общественно  полезные  практики и другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  

участников образовательных отношений 
ООП ООО МБОУ с.Нунлигран ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 



 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 
способный применять полученные знания на практике; 

 социально-активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

 

Общая характеристика программы ООО 

Программа ООО разработана в соответствии с ФООП ООО и с учётом ФГОС ООО, а также с учетом 
потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

ООП ООО МБОУ с.Нунлигран 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; 

—учебный план; 
—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ с.Нунлигран); 
—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП ООО. 
Система планируемых результатов ООП ООО МБОУ с.Нунлигран основывается на базовых 

национальных ценностях. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по 

завершении обучения. 
В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов всеми обучающимися за счет: 

- подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему дополнительного образования, 

охватывающую различные направления внешкольной деятельности физкультурно-оздоровительную, 
краеведческую, художественно- эстетическую и т.д.; 

- создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муниципальной инфраструктуры, 

включая учреждения дополнительного образования села; 

- работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности); 

- совершенствования управленческой структуры и системы школьного самоуправления: привлечение 

учащихся и родительской общественности к развитию внутришкольной образовательной среды, доступности и 

открытости обратной связи; 

- использования в образовательной деятельности образовательных технологий деятельностного типа; 



- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды села 

Нунлигран для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик; 

- использование возможностей МБОУ с.Нунлигран дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта; 

- в период каникул использование возможностей организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ с.Нунлигран. 

 

В соответствии с ФГОС ООО в данной программе представлены требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения учащимся ООП ООО. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии 

с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
 

Личностные результаты 

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 ООП ООО 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. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 



 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 
 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 
личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 



 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, 

 группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

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 (УУД), составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями (предполагает умение использовать 
базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта). 
Познавательные УУД 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

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

данных и наблюдениях; 
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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



• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные УУД 

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 мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 



• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 
• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Регулятивные УУД 

1) самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 
задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций; 
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 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ ООО с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 
Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для 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 освоению предметных результатов программ основного общего образования, на основе 

их преемственности и единства их содержания, обеспечивают возможность изучения учебных предметов в целях 

эффективного освоения обучающимися учебных предметов, включая формирование у обучающихся 
способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать 
задачи более высокого уровня сложности. 

Требования а предметным результатам: 

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



– определяют минимум содержания гарантированного государством ООО, построенного в логике 
изучения каждого учебного предмета; 

– определяют требования к результатам программ ООО по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне; 

– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Русский язык. 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие о 

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 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. 

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. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных 

задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

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 изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила 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 правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила 

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 правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -
тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 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, способы выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 
именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), типичные средства 
выражения второстепенных членов предложения (в  рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила 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. 

Проводить пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного) 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка  



Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

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

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и  
сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 
собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский 

опыт, произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 
сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля, научного стиля; перечислять требования к 
составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 



различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический 

анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение 

в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный 

и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила правописания корня 

-кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания поли полу- со словами. 

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

существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, 
раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

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



произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

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

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

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

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта 
на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать 
содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 
русского литературного языка. 



Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 
текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

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

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять 
причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

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

и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 



Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 
роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления 

ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и 

в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — 

с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения 
и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8  КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 



Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения  — не менее 260 слов). 

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

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта 
на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 
устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

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

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 

7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

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

и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
связи предложений в тексте. 

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

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 



Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

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

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 
интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения 
в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 
безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 
да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная 

связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 
выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

9  КЛАСС 

Общие сведения о языке 



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

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

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

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов 

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

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

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

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально смысловому типу речи. 

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

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений 

сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 
связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

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

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 

пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 
языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 



Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

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

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

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

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

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

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 



Понимать основные нормы построения предложений прямой и косвенной речью, при цитировании. 

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

 

Литература. 

5  КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и о 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: 

 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 объёмом 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 электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

6  КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от 
текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 
учётом литературного развития обучающихся): 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 



 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 
строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 
индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 
тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа;  

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 собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством 
учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

7  КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции;  

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 



оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 
роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

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

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы 
по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 
позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 
самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

8  КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 
текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 
развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 

произведениях:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять  
и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 



изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 
эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

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

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 

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

строфа; афоризм;  

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 
индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы 
на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования;  

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

9  КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 



2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной 

литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые 

в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

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

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

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

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 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 особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 
произведения;  

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 
аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 
устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 
авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь 

публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в информационно-телекоммукативной сети «Интернет»; 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Иностранный язык  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 
"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир 

современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, 
комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 
объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 
- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие 

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

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 

том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 
пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию; 

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 
схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 



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

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные 

в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 
орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

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

речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого 
иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 
содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на 

уровне начального общего образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 
официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

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

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, 
традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 
культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и 
аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

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

признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

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

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 
характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

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

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

 

Математика и информатика 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика" ): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

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



использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов; 
2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний; 
3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, 

стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; 
умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

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

многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; 
умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений 

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

квадрата суммы и разности; 
5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое 

неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их 
системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач 

из других предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную 

плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; умение 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для 
определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том 
числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

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

товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 
умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное 

решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; 

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

из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и 
фактов; 

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

перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию 

и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

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

треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; умение 
применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади круга, объема 

прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному описанию; 
13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение использовать векторы 

и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной 

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 



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

(элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить 
вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; умение решать 

задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 
окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших 

чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить 

примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика": 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных; 
2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с 

основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 
3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных 

кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение записывать 
логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность 

логических выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 
программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для управления 
исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать 
задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов (числовых, 

логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 
7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного 

целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; использование 
различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; умение соотносить 

информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением 
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных технологий 
для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками создания 

личного информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами 

государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 
10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа 
и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

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

использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 
11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 
12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; 



13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 
14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 
подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 

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

опасность вредоносного кода); 
15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

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

 

Общественно-научные предметы 
По учебному предмету "История": 

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 счёт 

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 другие); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 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 их сохранения 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. 

 
6  КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды 
Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 

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

описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей  — походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и 

объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные 
деяния);  

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 
Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) 
соотносить объяснения причин и следствий событий, представленные в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

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

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

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учётом исторического 

контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость их сохранения в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

7  КЛАСС 



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, 

важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

её экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие);  

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

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

время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России 

и других стран в  XVI—XVII вв.; б) европейской Реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

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

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснения причин и следствий событий, представленные в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты  

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чём основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учётом обстоятельств 

изучаемой эпохи и современной шкалы ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

8  КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



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

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим 

процессам и другим); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

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

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;  

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

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

5. Историческое описание (реконструкция): 

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

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России 

и других стран в  XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) 

идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

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

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснения причин и следствий событий, представленные в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия. 

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

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

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

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоёв), выражать своё отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

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

и национальные традиции, показывать на примерах; 

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

региональном материале). 

9  КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

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

 выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

 составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

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

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны 

(группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 
материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определённому лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 

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

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретацию событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развёрнутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

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

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

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — начале 

XX в., показывая изменения, произошедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приёмов и другого. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 
других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

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

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснения причин и следствий событий, представленные в нескольких текстах; в) определять и объяснять своё 
отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

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

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать своё 

мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 
конкретных ситуаций, персоналий), выражать своё отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе, памятники материальной и 

художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чём заключается их значение для времени их 
создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

 объяснять, в чём состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. России, других стран мира, высказывать 

и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 



По учебному предмету "Обществознание": 

6  КЛАСС 

Человек и его социальное окружение: 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, деятельности 
человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных условиях; 

малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных 

разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды 
деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 
образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения 

в школе, семье, группе сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё 

отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, различным формам 

неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие 
особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

федерального закона; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

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

возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия 
с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной 

жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 
людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём: 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и 

явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества; о народах России, 
государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти 

в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности 
информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные формы 

хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на общество 
и общества на природу, сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 



 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранения 

духовных ценностей российского народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 
гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека 

и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

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

России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 
деятельности, направленной на охрану природы, защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе взаимопонимания между людьми разных культур; 

осознавать ценность культуры и традиций народов России. 
 

7  КЛАСС 

Социальные ценности и нормы: 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 
общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных 
ценностей; к  социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 
выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 
(заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом 
явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 



 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способов защиты прав ребёнка 

в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) нормы права; 

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

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и  его 
юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 

связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 
фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных 

учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в  Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на её основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, находить соответствующие 

факты в разных адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях средств массовой 

информации с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 
нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в  профессиональной сфере с  учётом приобретённых 

представлений о профессиях в  сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 
получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные 
для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

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

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе защиты от терроризма и экстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; 



 анализировать содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и 
юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и обязанности 
работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 
взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и 

государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой 

на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 
недопустимости нарушения правовых норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: находить соответствующие факты в разных адаптированных источниках 

(в том числе учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 
применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 
проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

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

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

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 
(заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

 

8  КЛАСС 

Человек в экономических отношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 



 приводить примеры способов повышения эффективности  

 производства; деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

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

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

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

знания факты общественной жизни, своё отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 
повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие экономические процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели 

(таблицу, схему, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета информацию о тенденциях 
развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

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

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

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

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 

экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 
условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 
бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг); осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личного финансового плана, заявления, резюме); 

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

людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

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

информации как важном ресурсе современного общества; 

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

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 

культуру и информационную безопасность; 

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

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

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

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

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

знания факты общественной жизни, своё отношение к информационной культуре и информационной 
безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 



 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

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

разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, 
науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей. 
 

9  КЛАСС 

Человек в политическом измерении: 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 

формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

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

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и  политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и  внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан 

в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 
политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-
политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; связь политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 
политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; для 

аргументированного объяснения роли СМИ, информации и информационных технологий в современном 

обществе и государстве; 

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

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-политического движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики; преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию 
учителя находить соответствующие факты в разных адаптированных источниках (в том числе учебных 

материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в 

политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней 

интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою 
точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а 



также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

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

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти 

в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности 

высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 
Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

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

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

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, в том числе защиты от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

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

обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; 

для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 

внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

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

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах 

Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 
терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 
обучающиеся: выявлять соответствующие факты в публикациях СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях 

в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 



(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

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

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений:  

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; 

социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; об 
этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 

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

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и 

конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 
для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

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

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе 

отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из 
текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из 

адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

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

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности 

на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

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

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 
ситуаций, включая объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта 

в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским 
движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации, непрерывного образования, выбора профессии; 



 осуществлять поиск и извлечение из различных источников социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 
 

По учебному предмету "География": 

5  КЛАСС 

- 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; 

- 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). 

 

6  КЛАСС 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-



ориентированных задач;  

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;  

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли;  

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам;  

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам;  

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;  

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных 

лучей;  

 различать виды атмосферных осадков;  

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»;  

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о  глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  

 называть границы биосферы;  

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;  

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 

7  КЛАСС 



 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;  

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;  

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации;  

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры;  

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит 

и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;  

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 
информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий;  

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения;  

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;  

 определять страны по их существенным признакам;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 
источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 



 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях 

и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8  КЛАСС 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 
источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте;  

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач;  

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных  

 учебных и практико-ориентированных задач: определять  

 возраст горных пород и основных тектонических структур,  

 слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

данных) для решения различных  

 учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;  

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности;  

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

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или)  

 практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

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

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки 

и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 
многолетней мерзлоты;  

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

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

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным  

 природным условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса 
(зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9  КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

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

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

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

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 
хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 
современные формы размещения производства);  

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;  

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  



 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;  

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных 

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

для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

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

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Естественнонаучные предметы 

По учебному предмету "Физика": 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 
закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей 

роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в 

целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 
2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об атомно-

молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 
диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 
преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

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

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 
проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для 

решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило 
механики, законы изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 
основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

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

распространения, отражения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические 
явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток времени, 

масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 



физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и учитывать погрешность измерений; 
5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

- наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из 

данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 
формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную 

установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 
6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и 

умение применять их для объяснения физических процессов; 
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с 

опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 
8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие 

физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины; умение определять размерность 
физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и 

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

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию физического 
содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 
ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать задачи 
исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; 
13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать 

физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 
По учебному предмету "Химия": 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 

значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей культуры и 
практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание места химии среди других 

естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул 
неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической номенклатуры 

(IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение 

использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая 
включает: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное 

вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество 
вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая 

реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект 

реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 



массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, 
электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-
восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 

предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 
- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

постоянства состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления о 

научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования 
веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической системе (в 
малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения 

элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов 
первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции; 

определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип 

кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, 
оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, водород, 

графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных 
веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды 

металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота 

и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 

кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 
строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 
7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 
8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его массу, 

объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массу реагентов или продуктов реакции; 
9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и предложить 

пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 
лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспериментов: 

- изучение и описание физических свойств веществ; 

- ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

- изучение способов разделения смесей; 

- получение кислорода и изучение его свойств; 
- получение водорода и изучение его свойств; 

- получение углекислого газа и изучение его свойств; 

- получение аммиака и изучение его свойств; 
- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в 

растворах кислот и щелочей; 
- изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 

основаниями, солями; 

- получение нерастворимых оснований; 
- вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

- решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 



- решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

- химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

- качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 
фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, 

железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

- умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и 
выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, 

правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения 
их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изученные 

вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки 
природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать 

химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными 

технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся рассматривать 
химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как 

профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-популярная 
литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, 

их превращениях и практическом применении. 

 

По учебному предмету "Биология": 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия 
живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 
3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных 

терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии 
с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; 
5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, 

бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в 

природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и 
отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, 

его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические 
процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских 

форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных 
закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 
экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 
12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, 

явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 



14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме 

(в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 
информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или проектную 

работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 
выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные 

результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; 

умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного 

питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 
19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за 

домашними животными. 

 

Искусство 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы 
цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 
архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 
основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 
воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 
простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по 

памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы 

для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои 
мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых 

архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы 

графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 
технологии в создании художественных проектов; 

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

 

По учебному предмету "Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной культуре 

и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 
2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и 

образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 
5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

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

Труд (технология). 



1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; понимание 
социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трендов 
технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, 

роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития 
технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 
4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями 

правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 
программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать 

состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия 
на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование 
в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО). 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного 

наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным 

чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов 
Российской Федерации. 



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) 
в МБОУ с.Нунлигран с учетом согласованного мнения участников образовательных отношений реализуется 

через: 

1) урочную деятельность, 5-6 классы по 1 часу; 

2) внеурочную деятельность (ведутся курсы «Родники нравственности», «Правила морали», 

«Мораль: критерии поведения», «Душевное здоровье») 

3) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Реализация предметной области «ОДНКНР» на уровне основного общего образования осуществляется 
через интеграцию с предметами «Русский язык», «Литература», «Музыка», «История», «Обществознание», 

«Изобразительное искусство», «География», а также внеурочной деятельности «История и культура Чукотки». 

В результате у обучающихся формируется интерес к прошлому и настоящему многонационального 
народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству. 

В рабочие программы учебных предметов включены темы, содержащие вопросы духовно-
нравственного воспитания, через интеграцию с учебными предметами. Интеграция отражена в рабочих 

программах по учебным предметам. В МБОУ с.Нунлигран разработано «Интегрированное содержание 

предметной области «ОДНКНР» и учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Музыка», «История», 

«Обществознание», «Изобразительное искусство», «География», «Технология», а также внеурочной 
деятельности «История и культура Чукотки». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в МБОУ с.Нунлигран. 

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 ООП ООО и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ с.Нунлигран являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ 

с.Нунлигран, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  
 оценка результатов деятельности МБОУ с.Нунлигран как основа аккредитационных процедур. 

 

В школе используется пятибальная система оценки. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО МБОУ с.Нунлигран представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования на 
ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой, выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ООО. В МБОУ с.Нунлигран 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени ООО.  

В МБОУ с.Нунлигран имеются Оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО. Материалы, представленные в перечне обеспечивают текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 



 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования;   

 итоговую аттестацию. 

В МБОУ с.Нунлигран используются разнообразные методы и формы письменной и устной оценки, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО проводится в 
рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, осуществляемых в 

соответствии с федеральным законом и нормативными актами. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности; 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов. Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу, модулю по итогам учебного 

года; 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

программы. 

В МБОУ с.Нунлигран проводятся следующие виды мониторинга: стартовый, рубежный, итоговый 
контроль, тематический контроль, наблюдение в соответствии с учебными программами по учебным 

предметам, курсам, промежуточная аттестация. 

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 обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит 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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов;

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения;

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационых (цифровых) технологий.

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, матапредметных и 

личностных результатов ООО);

 использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки.

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся на основе сочетания внутренней и 

внешней оценки как механизма обеспечения качества образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов;

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся;

 использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких методов 

оценки, как проекты, творческие работы, практические работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.;

 использование  контекстной информации об условиях и особенностях реализации программы при 



интерпретации результатов педагогических измерений. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 
выпускниками результаты освоения ООП ООО их соответствие планируемых результатам образования. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов 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; 

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 МБОУ с.Нунлигран и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
Во внутреннем мониторинге, в целях оптимизации личностного развития учащихся, возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения; 

 участии в общественной жизни МБОУ с.Нунлигран, 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 учебных 

предметов. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ с.Нунлигран 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. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». В учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усреднённых, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООП, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

– познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

– коммуникативными УУД (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); 

– регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 



выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

с.Нунлигран в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливаются решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и  

включает диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД. 

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 УУД — 
экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз 
в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 

аттестации 

Учебные исследования и проекты 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

МБОУ с.Нунлигран или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого на этапе участия в 

итоговой аттестации выпускника, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта МБОУ с.Нунлигран разрабатывает план, программу 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

1. Тема проектной работы самостоятельно выбирается обучающимися или творческой группой 

совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. 



2. Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном 

учебном году, так и не совпадающая с ними. В этом случае тема обсуждается на заседании соответствующей 

секции. 

3. Руководитель проекта и авторы работы самостоятельно выбирают форму проекта и определяют его 

жанровые особенности. 

4. В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные 

направления исследования. 

5. Отчеты о ходе проектной работы систематически заслушиваются на заседаниях Методического 

объединения. 

6. С момента утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в 

текущем учебном году, творческая группа и её руководитель несут ответственность за выполнение 

проектной работы. 

Требования к содержанию и направленности проекта 

1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного мирового сообщества. 

2. Проект должен представлять исследовательскую, индивидуальную или коллективную работу. 

3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское 

видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение.  

4. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь возможность 

применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

5. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини - проектов, 

выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему назначению. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше 

форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной 

работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

1. Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями творческой группы. 

Представление - защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или 

его короткой демонстрационной версией в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. 

2. Перед защитой её участники обязаны провести экспертное тестирование демонстрационной техники, 

записать проект или его демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во время 

защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 

3. Содержание и композиция защиты проекта - инициативное и творческое право авторов, однако в 

выступлении должны быть освещены следующие вопросы: Обоснование выбранной темы - её актуальность 

и степень исследованности; Определение цели и задач представленного проекта, а также степень их 

выполнения; *краткое содержание выполненного исследования, с обязательными акцентами на ключевых 

положениях и выводах; 

Обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем. 

4. Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить на вопросы жюри. 



5. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

 познавательных УУД, включающих 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.  

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

 регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 



решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат 

об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При поступлении в профильные классы используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 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, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

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 осознанное использование 



приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, реализующихся 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 внеучебной 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 администрацией МБОУ с.Нунлигран в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Предметные результаты 

Уровни достижений Оценки, соответствующие  уровню достижений 

Базовый 3 «удовлетворительно» 



Повышенный 4 «хорошо» 

Высокий 5 «отлично» 

Пониженный 2 «неудовлетворительно» 

Низкий 1 «плохо» 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ с.Нунлигран в ходе внутришкольного 

мониторинга. 
Оценка результатов освоения ООП определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
Организация оценочных процедур (внутренняя экспертиза) организуется администрацией МБОУ 

с.Нунлигран, педагогами. 
Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ с.Нунлигран с целью оценки 



готовности к обучению на уровне ООО. Проводится в первый год изучения предмета на уровне ООО и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов  познавательными  средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающихся в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

(поддерживающей и направляющей усилия учащегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке 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. 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 учебному 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 них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 

 стартовая диагностика; 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе 
выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета МБОУ с.Нунлигран. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 
подготовки рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутреннего 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 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 на уровне не ниже базового, 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. 

Формы промежуточной аттестации в МБОУ с.Нунлигран 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Русский язык 

диктант По типу ВПР тест изложение Работа в форме ОГЭ 

Литература тест тест Тест+ тв.зад. тест тест 

Английский язык КР КР КР КР КР 

Математика КР КР КР КР Работа в форме ОГЭ 

История КР КР КР КР Работа в форме ОГЭ 

Информатика - - тест тест Работа в форме ОГЭ 

Обществознание КР КР КР КР Работа в форме ОГЭ 



География тест тест тест тест тест 

Биология По типу 
ОГЭ 

По типу ОГЭ По типу ОГЭ По типу ОГЭ КР 

Физика - - КР КР КР 

Музыка проект проект проект проект проект 

Изобразительное 
искусство 

 
проект 

 
проект 

 
проект 

 
проект 

 
проект 

Труд 

(технология) 

проект проект проект проект проект 

ОБЖ - - - тест тест 

Химия - - - КР КР 

Физическая 

культура 

Уровень 

физической 

подготовки 

Уровень 

физической 

подготовки 

Уровень 

физической 

подготовки 

Уровень 

физической 

подготовки 

Уровень физической 

подготовки 

Чукотский язык КР КР КР КР КР 

 

Государственная итоговая аттестация 

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. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО включает: 

- описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся  

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- предусматривает использование разнообразных, взаимно дополняющих друг друга методов и форм 

оценки; 

- обеспечивает оценку планируемых результатов освоения ООП ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 
предусматриваются: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 
 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 внеурочная деятельность. 

Система ВШМ включает описание порядка осуществления текущей оценки достижения 
планируемых результатов, организацию и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Элементами системы ВШМ являются: 
• стартовая диагностика; 

• текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

• текущее выполнение учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 
• промежуточные комплексные работы на межпредметной основе. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

В МБОУ с.Нунлигран используются следующие методы оценки сформированности личностных 
результатов: 

• тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 

• опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся для 

оценки эффективности деятельности ОО по формированию духовно- нравственной культуры и 
социализации обучающихся. 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты. 
• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимся по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации обучающихся. 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации обучающихся. 

• психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого- педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений ученика – «специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 
Промежуточная аттестация обучающихся в части, формирующей участниками образовательных 

отношений 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
основного общего образования и проводится 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 на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 



Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами ООП ООО. Это позволяет 
системно подходить к вопросам отражения индивидуальных образовательных достижений в портфеле 

достижений обучающихся (уровневый подход) и отслеживанию динамики (мониторинга) обучающихся по 

достижению уровневых результатов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

В состав портфеля достижений включаются работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной 

деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации программы при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

Формы оценки достижений результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого 
отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. 
Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной деятельности 

Основные 
функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая 

Диагностирующая и 
контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов  

Портфолио Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся в 

рамках одного 

направления). 

Оценка проекта. 



Содержание Оценка освоения программы 

внеурочной деятельности 

(педагог). 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, награды 

и пр. Самоанализ 

Продукт совместной 

деятельности / проекта. 

Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

Награды, сертификаты, 

поощрения. 

Материалы рефлексии 

Индивидуальные 

результаты в рамках одного 

направления (заместители 

директора по УМР и ВР) 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года и по 
окончании освоения программы 

(как показатели динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. 

В конце года. 

По окончании 
мультипроекта. 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и не 

персонифицированная 

Не персонифицированная Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфолио Критерии оценки 

продуктов деятельности 

Технологическая карта 

оценки эффективности 

Критерии оценки проекта 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом внеурочном 

занятии. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 
Объекты мониторинга: все участники образовательной деятельности (обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности 
Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации внеурочной 

деятельности в школе; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, изучение и 

представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 

деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. Основные 

принципы организации и проведения мониторинга 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей (индикаторов), 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с определенными 

интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения системы 

мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

• личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной познавательной 
и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру и др.); 
• сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. (благоприятный 

психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т. п.); 
• качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ.  

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образовательных 

услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и т. п. 

системы дополнительного образования школьного/районного/окружного уровней; 

https://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т. п. 

школьного / районного / окружного уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, районного, 

регионального уровня (победители в % к общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, сертификаты, 

экспертные заключения, благодарности и т. п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения внеурочной 

деятельности школы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям; 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 
осуществления внеурочной деятельности. Одним из критериев оценки духовно-нравственного и 

социального направления внеурочной деятельности является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу, норм поведения и др. 
Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания 

результатов 

Общеинтеллектуальное -уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

-уровневая карта развития самооценки; 

Общекультурное Программа курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное - анкета участия родителей (законных представителей) в 
проведении занятий курсов внеурочной деятельности 

(стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- карта рефлексии 

Социальное - трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», (автор А.Н.Лутошкин) 

- методика социометрии 

Спортивно – 
оздоровительное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

-карта развития метапредметных результатов курсов внеурочной 
деятельности. 

Проектная деятельность - анкета вовлечённости обучающихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/


2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы ООО и 
разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 
личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются 
директором школы. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают в себя: 
- 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, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к ООП ООО и размещены на сайте МБОУ с.Нунлигран: 

 

Рабочие программы основного общего образования по предметам:  

Федеральные рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Обществознание», «Музыка», (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/) 

 
Рабочие программы по учебным предметам: «Английский язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» (ссылка: https://school-
nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/) 

 
Рабочие программы с использованием оборудования центра «Точка роста»: «Биология», «Химия», 

«Информатика», «Физика», «Технология»   (ссылка: https://school-
nunligran.edusite.su/centr_tochka_rosta/obrazovatelnie_programmi/) 

 
Рабочие программы основного общего образования по внеурочной деятельности:  

Программы внеурочной деятельности по курсам: «Мой родной язык», «Репетитор», «За 
страницами учебника математики», «Практические вопросы обществознания», «Избранные вопросы 

географии», «В мире орфографии и пунктуации», «Теория и практика литературного анализа», «В мире 

орфографии и пунктуации», «Бисеринка», «Очумелые руки», «Разговоры о важном», ОДНКР «Родники 

нравственности», ОДНКР «Правила морали», ОДНКР «Мораль:  критерии поведения», ОДНКР «Душевное 
здоровье», «История и культура Чукотки», «Семьеведение», «Юные инспекторы движения», 

https://school-nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/
https://school-nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/
https://school-nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/
https://school-nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_po_predmetam/
https://school-nunligran.edusite.su/files/TOCHKA_ROSTA/program/rabochaya_programma_po_tehnologii_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_centra_tochka_rosta_5-8_klassy.pdf
https://school-nunligran.edusite.su/files/TOCHKA_ROSTA/program/rabochaya_programma_po_tehnologii_s_ispol_zovaniem_oborudovaniya_centra_tochka_rosta_5-8_klassy.pdf
https://school-nunligran.edusite.su/centr_tochka_rosta/obrazovatelnie_programmi/
https://school-nunligran.edusite.su/centr_tochka_rosta/obrazovatelnie_programmi/


«Художественный труд» (ссылка: https://school-
nunligran.edusite.su/sveden/education/rabochie_programmi_vneurochnoi_deyatelnosti/) 

 

Рабочие программы основного общего образования по внеурочной деятельности с 
использованием  оборудования центра «Точка роста» :  «Основы робототехники»,  «Основы проектной и 

исследовательской деятельности», «Основы программирования на PYTHON», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы программирования», «Физика вокруг нас», «Шахматы» (ссылка: https://school-
nunligran.edusite.su/centr_tochka_rosta/obrazovatelnie_programmi/) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Целевой раздел 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий, которые являются основой образовательной деятельности. Овладение 
школьниками универсальными учебными действиями (далее УУД) создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. Программа развития УУД МБОУ с.Нунлигран конкретизирует требования Стандарта к личностным 
и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. 

Программа формирования УУД при получении ООО обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся;  

 формирование опыта применения УУД 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 приёмами 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 

УУД позволяют решить широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 
модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 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);  

 приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
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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). 

 

Содержательный раздел 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит:  

 описание взаимосвязи УУД 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.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во 
ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;   

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, 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 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.  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 
языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т.п.  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях.  

 публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 
внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад 

и др.).  

Работа с информацией  

 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 
сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 
зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.  

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации.  

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 
текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

  владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 
суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме.  

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

 формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения.  

 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 
общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 
учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

ИНОСТРАННЫЙ 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.  

 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).  

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 
самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:  

 удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 
совместного решения поставленной задачи).  

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

 оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 различать свойства и признаки объектов.  

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 
геометрические фигуры и т.п.  

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами.  



 анализировать изменения и находить закономерности.  

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 использовать логические связки «и», «или», «если ..., то...».  

 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему.  

 использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример.  

 различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

 воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 устанавливать противоречия в рассуждениях.  

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

познавательных задач.  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 
влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 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, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 
исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы.  

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды.  

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 удерживать цель деятельности.  

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

 анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 
дефициты, ошибки и пр.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например:  

- падение предмета;  
- отражение света от зеркальной поверхности.  

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся.  

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

 исследование процесса испарения различных жидкостей.  

 планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 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 естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах.  

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 
физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей.  

 координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта.  

 оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности.  

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-
научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой).  

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 
выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям.  

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-
научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику другого.  

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  



 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (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 форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.  

 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль 

и право.  

 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта.  

 преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.  

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 
ситуаций.  

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры.  

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан.  

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 
анализа данных наблюдений.  

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 классифицировать острова по происхождению.  

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической 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.  

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям).  

 сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, 

в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  



 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  
 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 
предложенной познавательной задачей.  

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям).  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России.  

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной.  

 определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

 извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ.  

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 
разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 
ситуациях, событиях.  

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи.  

 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения.  

 осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность 
к диалогу с аудиторией.  

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

правовым и нравственным нормам.  

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода 

из конфликтной ситуации.  

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

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

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.  

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

 планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

 при выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 
населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении.  

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов.  

 разделять сферу ответственности.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т.д.).  

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 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 реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне  основного общего образования является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее УИПД), которая 

организована при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в МБОУ с.Нунлигран. 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 сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 
групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 
комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания УИПД УУД 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 
включения всех обучающихся в УИПД. С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (эпидемиологическая обстановка; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 
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 обучающимися 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;  

- 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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: 
• исследовательское; 

• инженерное; 



• прикладное; 

• информационное; 
• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 

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. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

- доклад, реферат;  
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 
уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование:  

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 
ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:  

- Как (в каком направлении)… в какой степени… изменилось...?  

- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на…?  

- Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль...?  
- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение...?  

- Что произойдет... как измениться..., если... ? И т.д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок»)  
и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

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;  
 - 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 учитывается, 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 продукта.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 



и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

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 ориентируются 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 практико--

ориентированных 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; 

 отчётные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенности организации ПД 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 внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

 - гуманитарное;  

 - естественно-научное;  
 - социально-ориентированное;  

 - инженерно-техническое;  

 - художественно-творческое;  
 - спортивно-оздоровительное;  

 - туристско-краеведческое.  

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, взаимооценку 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). 

 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ с.Нунлигран создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ООП и РП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая положена в основу работы по развитию УУД;  

 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 УУД;  

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;  

 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 МБОУ с.Нунлигран по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися УУД;  

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне НОО 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 школьным 

психологом 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 МБОУ 

с.Нунлигран.  

Рабочая группа реализует несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 
коррекции и согласования.  

На подготовительном этапе команда МБОУ с.Нунлигран проводит следующие аналитические 

работы:  

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы использовать в 
МБОУ с.Нунлигран для наиболее эффективного выполнения задач программы;  

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 



выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий;  

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 
информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации 

и механизма реализации задач программы, описываются специальные требования к условиям реализации 
программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических объединениях.  
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам МБОУ с.Нунлигран на регулярной основе проводит методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
 

Организация учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 
организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 

им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ 

с.Нунлигран в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление, уроки по информатике и другим предметам: 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, выделяются такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 
При освоении личностных УУД ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 



 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных УУД: 

 поиск, фиксация, структурирование информации; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

Для формирования коммуникативных УУД 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:  

1.Информационный – овладение информацией;  

2.Деятельностный - овладение способами деятельности; 
3.Личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета. 

Формирование ИКТ-компетентности должно быть увязано с его применением 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 
Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений. Применение методов информатики для 

решения учебных задач. 
Начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях и др. 

Общественно-научные и естественно-научные предметы 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов 

с помощью инструментов ИКТ. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическими редакторами, освоение простых форм редактирования 

изображений. 
Создание творческих графических работ, видеосюжетов, натурной мультипликациии компьютерной 

анимации с озвучиванием, с использованием инструментов ИКТ. 

Обращение с устройствами ИКТ 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Труд (технология)», 

«Информатика», во внеурочной и внешкольной деятельности 

Фиксация изображений и звуков. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», во внеурочное время. 
Создание графических объектов. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Труд (технология)», «Обществознание», «География», «История», «Математика», во внеурочной 

деятельности. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Результаты достигаются в рамках всех предметов: 

«Математика», «Химия», «Физкультура», «Русский язык» и пр. и особенно во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации. Результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов: «История», «Литература», «Труд (технология)», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов: «Обществознание», «Математика» во внеурочной 

деятельности в рамках выполнения проектов. 
Целесообразно применять компьютер в следующих случаях: 

 диагностическое тестирование качества усвоения материала. 

 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков. 

 в обучающем режиме. 

 при работе с отстающими учениками. 

 в режиме самообучения ученика. 



 в режиме графической иллюстрации изучаемого материала. Варианты использования средств ИКТ: 

• урок с мультимедийной поддержкой; 

• урок с компьютерной поддержкой; 

• урок, интегрированный с информатикой; 

• самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специальных обучающих 

систем. 
При этом важно соблюдать санитарные нормы, касающихся времени работы учеников за 

компьютером. 

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности 

 экскурсии, 
 кружки, 

 секции, 

 круглые столы, 
 конференции, 

 диспуты, школьные научные общества, 

 олимпиады, 

 конкурсы, 
 соревнования, 

 поисковые и научные исследования, 

 общественно - полезные практики 
Интернет-технологии во внеурочной деятельности учащихся 

1. Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных часов и т.д). 

2. Дистанционное обучение. Курсы дистанционного обучения для школьников по отдельным 
дисциплинам; курсы, интегрированные с системой базового, углубленного, углубленно- профильного 

обучения; курсы предпрофильного обучения; курсы интегрированные с кейс-технологиями (печатными

 учебными материалами, видеокассетами, дискетами, CD-дисками и т.д.), Интернет-технологии во 
внеурочной деятельности учащихся 

3. Интеллектуальный досуг: возможность работать с Интернет; научные объединения, творческие 

конкурсы, коллективный поиск информации; углубленное изучение предметов (дистанционное обучение); 
использование интерактивных обучающих программ и программ-тренажеров. 

 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию между людьми: 
· понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

· подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

· включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
· базовые действия с экранными объектами; 

· соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

· информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
· вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства безопасности 

входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

· обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

· вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 
расходными материалами; 

· использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 

· соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том 

числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
· цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;  

· создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

· обработка фотографий; 
· видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 



· ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

· базовое экранное редактирование текста; 
· структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

· создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

· использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке; 

· издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

· создание геометрических объектов; 

· создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 
организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

· создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

· создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
· создание мультипликации в соответствии с задачами; 

· создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

· использование музыкальных и звуковых редакторов 

· использование клавишных и кинестетических синтезаторов 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная 

(внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

· создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 
включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

· цитирование и использование внешних ссылок; 

· проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной 

области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
· понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок,  

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

· формулирование вопросов к сообщению; 

· разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями; 
· деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

· описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

· работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и 

спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

· избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации; 
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский 

язык, иностранный язык, а также во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 
· выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

· участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

· посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 
отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

· личный дневник (блог); 

· вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

· форум; 
· игровое взаимодействие; 

· театральное взаимодействие; 

· взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 
· видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса; 

· образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио); 



· информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение 

информационных прав других людей. 
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях. 

9. Поиск информации 
· приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска 

информации. Анализ результатов запросов; 

· приемы поиска информации на персональном компьютере; 
· особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а также во всех предметах. 

10. Организация хранения информации 

· описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 

необходимых книг; 

· система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые 

файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь; 

· формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет;  

· поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

· определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все 

предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

· проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

12. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

· постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и 

математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

13. Моделирование и проектирование. Управление 

· моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

· конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

· моделирование с использованием средств программирования; 

· проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов.  

14. Системы автоматизированного проектирования; 

· проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация 

своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, 
информатика, естественные науки, обществознание. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, 

но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований 

на базе организации); 
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 
эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической конференции; консультаций; 



круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность 
учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с различными социальными 

партнерами: 
Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

ТСО Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ экологического сознания и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

ЧИРОиПК Работа с одаренными 

детьми, кружки, 
дистанционные 

конференции и 

консультации, 
круглые 

Познавательные: умение работать с информацией; 

структурировать знания; самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового характера. 

Предприятия 

села 

Поисковые и 

научные 

исследования, 
экскурсии. 

Личностные: формирование представления о трудовой 

деятельности, уважения к труду и его результатам; ознакомление 

с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 
воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее прошлое и настоящее 

Социальная 

служба 

Экскурсии, 

благотворительные 
акции 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости за ее прошлое и настоящее; 
Познавательные: готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи 

ДЮСШ Эстафеты, 
соревнования, 

реализация программ 

"Спартакиада" " 

Личностные: профессиональное, жизненное самоопределение и 
построение жизненных планов; достижение  взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, установления межличностных 

контактов; воспитание патриотизма, любви и уважения к малой 
Родине, чувства гордости за ее прошлое и настоящее; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность Коммуникативные: 

разрешение конфликтов. 

ФАП Экскурсии, 
профилактические 

беседы 

Личностные: развитие таких качеств, как воля, целеустремленность 

Участковый Рейды, 

профилактические 
беседы 

Личностные: развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность; достижение взаимопонимания в процессе 
общения с другими людьми, установления межличностных 

контактов; 

Дом 

культуры 

Праздники, 

фестивали, просмотр 
фильмов 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости за ее прошлое и настоящее; 
достижение взаимопонимания в процессе общения с другими 

людьми, установления межличностных контактов; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России, творческой деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

Нравственно-этическое оценивание Познавательные: готовность и 
умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 
что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной и основной 

школы; 



 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

В МБОУ с.Нунлигран созданы все условия для развития УУД у обучающихся, что выражается в 

следующем: 
1) 100% укомплектованность МБОУ с.Нунлигран педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

2) высокий уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации. 

3) сохраняется непрерывность профессионального развития педагогических работников по 

реализации ООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной и 

основной школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 
• педагоги участвовали в разработке технологических карт уроков по формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 



3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 
учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом для 
развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обу-

чающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что 

партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу 

с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 



• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 
как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 
следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

Любое доказательство включает: 

• тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 
следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 
называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме. 

Сферы существования рефлексии: 

1. Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться? 

2. Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна 

для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

3. Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 



инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 
Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Виды педагогического стиля: 

-авторитарный (директивный); 
- демократический; 

-либеральный (попустительский). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» (далее Программа) разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

 Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287),  

 примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического   

объединения   по   общему образованию (протокол от 02.07.2020 № 2/20),  

 Федеральной образовательной программы (далее – ФОП) ФОП НОО, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 и ФОП ООО, утверждённого приказом Минпросвещения 
России от 18.05.2023 № 370,  

 а также другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального уровней, 

локальными актами учреждения. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся МБОУ «Ш-И ООО села 

Нунлигран». 
Воспитательная программа является обязательной частью ООП МБОУ с.Нунлигран и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 



 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В программу воспитания включён национально-региональный компонент, который направлен на 
формирование в подрастающем поколении гражданских чувств, накопление социального опыта. 
Использование Национально - регионального компонента предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов чукотского 
автономного округа и позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, 

социокультурных и экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 

национальной литературы. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ «Ш-И ООО села Нунлигран»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, передача учащимся 
знаний о национальной культуре и истории на региональном уровне. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Ш-И ООО села Нунлигран»: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС; 

 раскрыть возможность внедрения национально-регионального компонента в рабочих программах. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 
других народов России.  
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Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 
с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 
культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 



Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 
т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное 
участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, села, района и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы –выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся 
в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения 

и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 



проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных 
влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания 
в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и 

культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых 
проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных 

курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных 



сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 
возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 
следующих выбранных обучающимися курсов, занятий («Финансовая грамотность», «Шахматы», 

«Весёлый английский», «Разговоры о важном», «Школа нравственности», «История и культура Чукотки» 

и другие).  С 2023-2024 года в МБОУ «Ш-И ООО села Нунлигран» функционирует центр естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность 

(курсы «Шахматы», «Мой родной язык», Весёлый английский»…) и призвано обеспечить достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования, закрепление урочного материала через нестандартную форму работы (онлайн экскурсии, 

диспуты, круглый стол, мастер класс) (курсы «Занимательный английский», «В мире орфографии и 
пунктуации», «Практические вопросы обществознания», «Финансовая грамотность»…). 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в обществе, 

сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях, ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, изучение основ здорового образа жизни и 

рационального питания ( курсы «Бисеринка», «Журавлик», «Очумелые ручки»). 
Духовно-нравственное направление подразумевает воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран - цель общекультурного направления (курсы «Разговоры о важном», «Родники 

нравственности», «Правила морали», «Душевное здоровье», «История и культура Чукотки»…). 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

(для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности людей, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы.  

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей программы 

воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям 

экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся 
возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, 

исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных акцентирование 



внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, 

плакаты, инсталляции и др.).  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих 
их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих 

классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 
(родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей;  

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком 

привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать 

через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в МБОУ с.Нунлигран 

предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в МБОУ с.Нунлигран; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления МБОУ с.Нунлигран:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Профилактика и безопасность 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами — направление деятельности в МБОУ с.Нунлигран, целью которого является создание условий 

для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 
трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МБОУ с.Нунлигран 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 



 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности 

в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 
влияния в МБОУ с.Нунлигран маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства МБОУ с.Нунлигран при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни МБОУ с.Нунлигран, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» 

включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия села, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 



профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования. 

Национально-региональный компонент 

Реализация воспитательного потенциала национально-регионального компонента (далее РНК) МБОУ 

с.Нунлигран предусматривает: 

 при планировании учебной и внеурочной деятельности учитывается РНК; 

 ознакомление с культурно-историческими, этнографическими, природно-экономическими и 
духовно-нравственными особенностями региона; 

 овладение знаниями о культурной жизни региона, о его духовных «маяках» в области литературы, 

языка, живописи, музыки, искусства и т.д. 

 изучение отдельных произведений с привлечением сведений по теории литературы и краеведению;  

 формирование представлений о многообразии этнических культур, воспитание толерантного 

отношения к национально-культурным различиям, что создает условия для самореализации личности в 

полиэтнической среде; 

 выставки-конкурс детских рисунков; 

 общешкольные конкурсы на лучшего чтеца; 

 проведение классных часов краеведческой тематики; 

 разучивание и исполнение национальных песен; 

 выставки-ярмарки детских работ из природного материала.  

Программа воспитания МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» представлена на сайте образовательного 

учреждения (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/VR/programma_vospiataniya_na_2024-2025_ug.pdf) 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы ООО и включает: 
- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ с.Нунлигран или в которых 

МБОУ с.Нунлигран принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

3.1. Учебный план  

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования села 

Нунлигран» (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат основного общего образования села 

Нунлигран», разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/VR/programma_vospiataniya_na_2024-2025_ug.pdf
https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/VR/programma_vospiataniya_na_2024-2025_ug.pdf


образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели.  Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классах составляет 33 часа. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-

интернат основного общего образования села Нунлигран» начинается 01.09.2023 и заканчивается 

20.05.2024 г.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне ООО составляет 40 минут. Во время занятий проводится 

перерыв на гимнастику не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9 

класса. Администрацией МБОУ с.Нунлигран осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х 

классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Труду (технологии)», 

«Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика» «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО по 

учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается по 1 часу в неделю в 

5 и 6 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» входит в предметную область 

«Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на: 

Изучение учебного предмета «Русский язык» организовано в V, VII-IX классах: 

 используется в V классе по 1 часу в неделю учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 используется в VII классе по 1 часу в неделю учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 используется в VIII классе по 2 часа в неделю учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 используется в IX классе по 1 часу в неделю учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Основы безопасности и защиты Родины: 

В 5-7 классах - «Основы безопасности и защиты Родины» направлено на формирование ценностей, 

освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по 

защите Отечества и достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития 

опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций (по 1 часу в неделю  в 

5 - 7 классах); 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «Ш-ИООО 

с.Нунлигран». 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат 

основного общего образования села Нунлигран» языком обучения является Русский язык. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 
 Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2024-2025 учебном году. 

 
Класс Предмет Текущая 

промежуточная 

Годовая 

промежуточная 

Форма проведения 



аттестация аттестация 

5 

класс 

Русский язык Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа (тест/контрольный 

диктант с грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа (тест) 

6  

класс 

Русский язык Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа (тест/контрольный 

диктант с грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа (тест) 

7 класс 

 

Русский язык 

 

Четвертная, 

Полугодовая 

 

Годовая 

 

Контрольная работа 

(тест/контрольный диктант с 

Грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 
полугодовая 

Годовая Контрольная 
работа (тест) 

8 класс 

 

Русский язык 

 

Четвертная, 

Полугодовая 

 

Годовая 

 

Контрольная работа 

(тест/контрольный диктант с 

Грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная 

работа (тест) 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2024-2025 учебном году 

 
Класс Предмет Текущая 

промежуточная 

аттестация 

Сроки проведения Форма проведения 

5 класс Русский язык  

 

Четвертная, 

годовая 

07.10.2024 

16.12.2024 

14.03.2025 

12.05.2025 

Контрольная работа 

(тест/контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

годовая 

10.10.2024 

18.12.2024 

18.03.2024 

14.05.2025 

Контрольная работа (тест) 

6 класс Русский язык  
 

 

Четвертная, 
годовая 

08.10.2024 
17.12.2024 

17.03.2025 

13.05.2025 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

годовая 

11.10.2024 

19.12.2024 

19.03.2025 

15.05.2025 

Контрольная работа (тест) 

7 класс Русский язык 

 

Четвертная, 

годовая 

 

 

09.10.2024 

18.12.2024 

17.03.2025 

14.05.2025 

Контрольная работа 

(тест/контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

годовая 

11.10.2024 

19.12.2024 

19.03.2025 

15.05.2025 

Контрольная работа (тест) 

8 класс Русский язык Четвертная, 

годовая 

 

 

11.10.2024 

20.12.2024 

20.03.2025 

16.05.2025 

Контрольная работа 

(тест/контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика Четвертная, 

годовая 

11.10.2024 

19.12.2024 

19.03.2025 

15.05.2025 

Контрольная работа (тест) 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

основного общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 
на 2024/2025 учебный год 

(5-дневная учебная неделя с изучением на русском языке)  

 (Вариант № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 
Учебные курсы, 

модули 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Математика 
И информатика 

Математика Алгебра  

170 

 

170 

102 102 102 646 

Геометрия 68 68 68 204 

  Вероятность и статистика 34 34 34 102 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История История России  
68 68 68 68 

 

340 Всеобщая история  68 

Введение в новейшую 

историю России 

    -  

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 34 34 - - - 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 34 34 34   102 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Труд (технология)  68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура 

Физическая культура  68 68 102 68 68 374 

 Основы 
безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 
и защиты Родины 

 - - - 34 34 68 

Итого, обязательная часть 918 986 1054 1054 1054 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 68 34 68 68 17 255 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 - 34 68 17 153 

Основы 

безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

 34 34 34 - - 102 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов по УП  986 1020 1122 1122 1071 5338 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, не более 

 29 30 32 33 33 157 



 
Недельный учебный план 

основного общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

на 2024/2025 учебный год 
(5-дневная учебная неделя с изучением на русском языке)  

 (Вариант № 1) 

 

 

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, Учебные курсы, 

модули 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

 

Математика 

Алгебра  

5 

 

5 

3 3 3 19 

Геометрия 2 2 2 6 
  Вероятность и статистика 1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 
Общественно-

научные 

предметы 

 

 

История 

История России   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
Всеобщая история  2 10 
Введение в новейшую 

историю России 
    0,5 0,5 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 
География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонау
чные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 
Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

 1 1 - - - 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 
Технология Труд (технология)  2 2 2 1 1 8 
Физическая  

культура 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

 Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

 - - - 1 1 2 

Итого, обязательная часть 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 1 2 2 0,5 7,5 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 - 1 2 0,5 4,5 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

 1 1 1 - - 3 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  
Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, не более 

 29 30 32 33 33 157 



3.2. План внеурочной деятельности 

Одной из задач российского образования является ориентация обучающегося в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и 

социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФОП ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО заключается в 

создании условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно - нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности 

 уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

 Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий организацию 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

 Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

 Принцип целостности. 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне ООО 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, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, но не более ½ количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ на базе МБОУ 

«Ш-ИООО с.Нунлигран». 

Один час в неделю отведён на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Данное занятие 

направлено на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре, а также 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основным 

форматом внеурочных занятий «Разговоры о важном» - является разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношение к собственным поступкам. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкость режима 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и другое. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ведущими формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие. 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности: 

 первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом; 

 третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

План внеурочной деятельности может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы  изменениями:  организационными, кадровыми, финансовыми, так 

как внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменения, обеспечивая 

возможность свободного выбора курсов и дисциплин обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Годовой план внеурочной деятельности ФОП ООО 

на 2024 - 2025 учебный год 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
занятий 

(основные) 

Количество часов Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Духовно 

нравственное 

Кружок 119 119 85 85 34 442 

Общекультурное Кружок 51    51 17 34 68 221 

Общеинтеллектуальное Кружок 68 68 102 153 119 510 

 Всего: 238 238 204 272 221 1173 
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3.2 Недельный план внеурочной деятельности 
ООП  ООО на 2024-2025 учебный год. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организ

ации 

Название программы ФИО 

руководителя 

Количество часов Итого 

часов 5  

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Мой родной язык» Омрынто С.В. 2 2 2 2 
 

8 

Кружок «Репетитор» Шарманжинова Н.И.   
 

1 1 
Кружок «За страницами учебника математики» Шарманжинова Н.И.     1 1 
Кружок «Практические вопросы обществознания» Мишкин Т.В.    1 1 
Кружок «Избранные вопросы географии» Мишкин Т.В.     1 1 
Кружок «В мире орфографии и пунктуации» Рындина Т.А.   1 1 2 
Кружок «Теория и практика литературного 

анализа» 

Рындина Т.А.    1  1 

Общекультурное Кружок «Бисеринка» Суртаева А.В. 1  1 
Кружок «Очумелые руки» Рале А.И. 1  1 
Кружок «Художественный труд» Сарлов А.Л. 

 
  1 2 3 

Социальное Кружок «Юные инспекторы движения» Билалов Р.Ш. 1 1    2 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Разговоры о важном» Рале А.И. 
Эйненкеу В.В., Мишкин 
Т.В., 
Шарманжинова Н.И., 
Сарлов А.Л. 

1 1 1 1 1 5 

Кружок «Родники нравственности» Сарлов А.Л. 1     1 
Кружок «Правила морали» Сарлов А.Л. 

 
1 

   
1 

Кружок  «Мораль:  критерии поведения» Сарлов А.Л.   1   1 
Кружок «Душевное здоровье» Сарлов А.Л. 

   
1 

 
1 

Кружок «История и культура Чукотки» Мишкин Т.В. 1 1 
 

2 
кружок «Семьеведение» Мишкин Т.В. 1 1 

  
2  

35 ч. 
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3.3. Календарный учебный график 

1.Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года— 34 учебных недели (159 учебных дней); 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

 

Учебный период Классы Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных 

недель  

Количество 

 Учебных 

 дней  

I четверть 5-7 классы 02.09.2024 25.10.2024 8 35 

II четверть 5-7 классы 05.11.2024 29.12.2024 8 39 

III четверть 5-7 классы 09.01.2025 29.03.2025 11 47 

IV четверть 5-7 классы 07.04.2025 26.05.2025 7 37 

ИТОГО в учебном году 34 159 

 

3.Продолжительность каникул,  праздничных и выходных дней 

 

Каникулярныйпериод Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние  каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Дополнительные каникулы  

для 1 класса 

15.02.2025 23.02.2025 9 

Весенние каникулы 30.03.2025 06.04.2025 8 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого 134 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля по 8 мая 2025 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

5-7 классы 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-
й, 9-й 

Иностранный язык (английский язык) Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 
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7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Труд (Технология) Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

ОБиЗР Диагностическая работа 

 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Сменность учебных занятий: 

Обучение в одну смену-  с 08.00 – 14.00. 

Продолжительность учебных занятий – 40 минут. 

Период учебной деятельности 5–7-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Урочная 29 30 32 

Внеурочная 10,55 10,55 9,05 

5.3. Расписание звонков и перемен 

 

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены в минутах 
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1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20 (завтрак для обучающихся 2-4 классов) 

3 урок 9.50 – 10.30 20 (завтрак для обучающихся 5-9 классов) 

4 урок 10.50 – 11.30 10 

5 урок 11.40 – 12.20 10 

6 урок 12.30 – 13.10 10 

7 урок 13.20 – 14.00 10 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 

обучающихся. 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

при 5-ти дневной неделе, не более Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

 

Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определённой Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7- 9 классов - не более 7 уроков. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах). 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности проводится согласно Плану и расписанию внеурочной 

деятельности МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного 

дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, факультативные занятия и т. 

п. планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков, организуются в другую для 
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20-30 минут после 

основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени является 

окончание основных занятий обучающихся. 

  
Время Продолжительность перемены в минутах 

Секции, кружки, внеклассные 
мероприятия 

 15.00 -15.40 10 минут 

15.50-16.30 10 минут 

16.40-17.20 10 минут 

17.30-18.10 10 минут 
 18.20-19.00 10 минут 

19.10-19.50 10 минут 

Комплектование классов. 
На основании Устава МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» и «Положения о приеме граждан в МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран»: 

1 класс – 27.03.2024 г – 30.06.2024 г. (для лиц, проживающих на закрепленной территории); 

 с 06.07.2024 г.  по 03.09.2024 г. (для лиц, проживающих на незакрепленной территории). 

Прием обучающихся в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

Прием обучающихся в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» происходит в течение всего учебного года по 

заявлению родителей (законных представителей). 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся организацией или в которых 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения 
 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» на 2024/25 учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания 

школы.   Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является обеспечение позитивной динамики развития личности школьника 
посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

 

сентябрь 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

2-6.09 9-13.09 16-20.09 23-27.09 

«Основные школьные дела» 
(ответственный: педагог-

организатор) 

День знаний (1 сентября): 
-Торжественная линейка 

- Единый классный час 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» (3 

сентября) 

 

Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

Международный день 
памяти жертв фашизма (10 

сентября) 

Конкурс «Зелёный уголок моего 
класса» 

«Час добра и уважения» (ко 
дню пожилых людей) 

 

Посвящение в 

первоклассники 

 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

День окончания Второй мировой 

войны  

(3 сентября) 

 Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 

 

«Классное руководство» 
(ответственные: классные 

руководители) 

Классные часы «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 

школе» 

Составление социального 
паспорта класса 

ШМО «Планирование 
воспитательной работы на 

2024– 2025 учебный год» 

Изучение интересов и 
занятости в свободное от 

занятий время 

«Профориентация» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

 Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

  

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

Анкетирование «Отношение детей к 

ценности здоровья и ЗОЖ» 

(соц.педагог) 

Профилактическая операция 

«Подросток». 

Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних» 

Анкетирование 

«Сплочённость класса» 

(соц.педагог) 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

Безопасный маршрут «Дом – школа – 

дом» 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на 

дорогах) 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания. 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся 

в сети Интернет. 
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«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

Составление планов работы ДО Формирование списочного 

состава ДО 

  

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

 «Совместная работа школы 

и семьи по воспитанию 

детей» (соц.педагог) 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование работы 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

(публичный доклад 

директора школы) 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 

ДО). 

 Подготовка к кроссу нации. Участие во всероссийском 

легкоатлетичнском кроссе 

нации. 

Школьный этап сдачи норм 

ГТО 

Самоуправление и волонтерство Выборы органов классного 

самоуправления 

Планирование социальных 

акций. 

Экологические десанты Экологические десанты 

Социальное партнерство Акция «Помоги собраться в школу» «Устав школы: права и 
обязанности учащихся. Для 

чего нужно выполнять 

правила» 

  

Организация предметно-

пространственной среды 

Конкурс проектов «Оформление школы. Дизайнерские идеи» 

Национально-региональный 

компонент 

Единый школьный диктант  на родном языке для учащихся и работников МБОУ 

                                                                                                           

октябрь 
Направления 

воспитательной работы 

сроки 

30.09-04.10 7-11.10 14-18.10 21-25.10 28.10-01.11 

КАНИКУЛЫ 

«Основные школьные 

дела» 

(ответственный: педагог-

организатор) 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» (1 октября)  

 

День учителя (5 октября) 

Неделя труда и 

профориентации «Семь  

шагов в профессию» 

День отца. 

Выставка поделок ко дню 

отца (третье воскресенье 

октября) 

Посвящение в «Орлята 

России» 

 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по 

УР, учителя-

предметники) 

 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны) 

 Всероссийская акция  

«Урок цифры» 

 

«Классное руководство» 

(ответственные: 

классные руководители) 

День защиты животных (4 

октября) 

 
Оформление классных 

уголков 

 Классные часы 

«Террористические акты. 

Экстремизм. Их 
последствия» 

Классный час «Известные 

люди нашего округа» 

 

«Профориентация» День самоуправления. 

(проф.пробы) 
 Участие в программах, 

направленных на 
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(ответственные: 

классные руководители, 

педагог-организатор) 

реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», 

WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена». 

 «Профилактическая 

работа» (ответственный: 

социальный педагог) 

Анкетирование «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков» (соц.педагог) 

Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

Анкетирование «Мотивы 

учебной деятельности» 

(соц.педагог) 

Беседа социального 

педагога о вреде курения 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

(ответственный: педагог-
организатор, педагоги 

ДО 

Международный день 

музыки (1 октября) 

Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 
 

«Осторожно, Я -вирус!» 

Мероприятие 

«Технопредки» 

Проведение инструктажей 
перед осенними 

каникулами 

 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

(ответственный: 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители) 

Работа Совета родителей Работа  по профилактике с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Социально -

психологическое 

тестирование   

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

 

«Физическое 

совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. 

педагоги ДО). 

Школьный этап сдачи норм 

ГТО 

Фестиваль национальных игр 

на воздухе. 

   

Самоуправление и 
волонтерство 

Социальные акции муниципального и регионального значения 
Беседа «Безопасный интернет» 

 

Социальное партнерство Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» в Чукотском автономном округе.  

Международный день школьных библиотек (25 октября) 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Оформление помещения холла школы  

Национально-

региональный компонент 

Школьная олимпиада по родному языку для учащихся с 4 по 8 класс.  

ноябрь 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

4-8.11 11-15.11 18-22.11 25-29.11 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-

организатор) 

День народного единства (4 

ноября) 

 Выставка поделок ко дню матери  День Государственного герба 

РФ (30 ноября) 
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«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы вместе» 

Всероссийский семинар 

«Цифровая трансформация 

Современного 

технологического 

образования 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Дом, в котором мы 

живём» 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России (8 

ноября) 

Классный час 

«Международный день 

толерантности» 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

(последнее воскресенье ноября) 

Выставка рисунков «Герб моей 

семьи», ко Дню 

Государственного герба РФ 

«Профориентация» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-
организатор) 

 Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

  

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

Анкетирование «ЗОЖ» 

(соц.педагог) 

Работа  по профилактике с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

Анкетирование «Моя 

самооценка» (соц.педагог) 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Беседа совместно с инспектором 

ПДН «Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение наркотических 

и психотропных веществ» 

Урок здоровья. «Всё о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры 

безопасности. Вакцинация». 

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-
организатор, педагоги ДО) 

Всероссийский 

технологический 
диктант 

Подготовка к выставке, 

посвященной Дню матери 
 

 Подготовка к итоговой 

выставке 1 полугодия 
 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

Работа Совета родителей (по 

плану) 

 Родительское собрание на тему: 

«Приоритетность прав и 

обязанностей родителей 

(законных представителей) в 

обеспечении информационной 
безопасности детей» 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 

ДО). 

Подготовка к лыжным гонкам Лыжня России.Гонки. Лыжня России.Эстафета.  

Самоупраление и волонтерство Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

Участие в трудовых десантах 

по благоустройству школы 

Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

Участие в трудовых десантах 

по благоустройству школы 

Социальное партнерство «Нормы поведения: -честность и правдивость, - умение держать слово, - модель порядочного человека» 1-4 классы,  
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«Поступок или проступок: - что такое поступок, - что такое проступок, - разница между поступком и проступком» 5-9 классы 

Организация предметно-

пространственной среды 

Оформление стенда «Герои нашего времени» 

Национально-региональный 

компонент 

День вступления в силу «Закона о Гербе Чукотского автономного округа» (27 ноября) 

Проведение национальных видов спорта среди учащихся школы 

Национальный конкурс, посвященный 90-летию со дня рождения композитора, поэтессы, основательницы \ фольклорного ансамбля 

«Журавушка» 

 

декабрь 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

2-6.12 9-13.12 16-20.12 23-27.12 

«Основные школьные дела» 
(ответственный: педагог-

организатор) 

Урок милосердия «Доброта 
нужна всем» ко дню 

добровольца (волонтёра) 

«Все ребята знать должны 
основной закон страны»-

мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Организация новогодних 
праздников по плану 

Новогодние утренники 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

Тематические мероприятия к 

Всемирному Ждню борьбы со 

СПИДом  

Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

  

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) 

 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества (9 

декабря) 

Беседа на тему «Конституция – 

основной закон моей страны» 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

 

«Профориентация» 
(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

    

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

Индивидуальные консультации Анкетирование «Молодёжь и 

противоправное поведение» 

(соц.педагог) 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

Анкетирование «Мотивация» 

(соц.педагог) 

Участие в акциях УСП 

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

Международный день 

художника  

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и 

памятным датам 

Организация новогодних 

праздников по плану 
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«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

«Осторожно, гололёд» Декада по борьбе со СПИДом 

(классные часы, 

профилактические беседы, 

лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

«Безопасный Новый год» 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

 «Ограничение желаний и 

дисциплина – важные условия 

правильного воспитания» 

(соц.педагог) 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 
ДО). 

Соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

   

Самоуправление и волонтёрство День добровольца (волонтера) в 

России (5 декабря) 

Участие в общешкольных 

новогодних мероприятиях 

Участие в акциях УСП Участие в акциях УСП 

Социальное партнерство «Школьное имущество: - бережное отношение к школьному имуществу и вещам одноклассников, - ответственность за порчу чужого 

имущества» 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Украсим школу к Новому году» 

Национально-региональный 

компонент 

День образования Чукотского автономного округа (10 декабря) 

Пэгытти –– чукотский Новый год (21-22 декабря) 

Проведение первого этапа региональной олимпиады «Полярный совенок» по родным языкам и краеведению  с использованием 

дистанционных технологий для учащихся  начальных классов. 

Проведение школьного этапа Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, 

отражающим региональную специфику 

Участие учащихся и работников МБОУ во Всероссийском этнографическом диктанте. 

 

январь 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

6-10.01 13-17.01 20-24.01 27-31.01 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-

организатор) 

Рождественская неделя   День снятия блокады Ленинграда, 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста (27 

января) 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

 Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

День детских изобретений, или 

День детей-изобретателей 
 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 
руководители) 

 Классные часы в рамках 

Недели безопасного Интернета 
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«Профориентация» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

Участие в программах, 

направленных на 

реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», 

WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена». 

 Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

 

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

Анкетирование «Моя 

семья» (соц.педагог) 

Беседы об угрозах Интернета Анкетирование «Что вам 

интересно?» (соц.педагог) 

Викторина «О вредных привычках» 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 
руководители, педагог-организатор) 

Акция «Безопасные 

каникулы» 

  Акция «Учись быть пешеходом» 

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

День детского кино День заповедников и 

национальных парков   

День детских изобретений, или 

День детей-изобретателей 

   

 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

 Индивидуальные 

консультации 

Работа Совета родителей Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 

ДО). 

  Всемирный день снеговика. 

Спортивно-развлекательная 

программа. 

 

Самоупраление и волонтерство  Социальные акции 

«Помоги тем, кто рядом» 

 Социальные акции 

«Помоги тем, кто рядом» 

Социальное партнерство «Девочки и мальчики: - вежливое и бережное отношение друг к друг, - взаимопомощь и взаимовыручка» 1-4 классы 

«Мы в ответе за свои поступки» 5-9 классы 

Организация предметно-

пространственной среды 

Оформление информационной панели 

Национально-региональный 

компонент 

Литературный вечер, посвященный Дню рождения эскимосской писательнице З.Н.Ненлюнкиной (17 января 1950 г.) 

Проведение второго этапа региональной олимпиады «Полярный совенок» по родным языкам и краеведению  с использованием 

дистанционных технологий для учащихся  начальных классов. 

Проведение муниципального этапа Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и 

предметам, отражающим региональную специфику 

 Игра «Брейн-ринг для учащихся 4-8 классов 

 

февраль 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

3-7.02 10-14.02 17-21.02 24-28.02 
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«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-

организатор) 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(2 февраля) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

 

Акция «Посылка солдату» 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

 

Акция «Посылка солдату» 

Акция «Письмо солдату» 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

День российской науки (8 

февраля) 

Тематические экскурсии по 

предметам 

Тематические экскурсии по 

предметам 

Тематические экскурсии по 

предметам 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

 Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток, 

писем, отправка посылок 

участникам СВО) 

  

«Профориентация» 
(ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

  Беседа «Есть такая 
профессия- Родину 

защищать!» 

Участие в федеральном 
проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

Анкетирование «Личностный 

рост» (соц.педагог) 

Индивидуальные 

консультации для детей и 

родителей 

Анкетирование 

«Познавательная потребность 

подростков» (соц.педагог) 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

Беседа «Осторожно: пурга и 

гололед» 

Профилактическая работа с 

обучающимися (школьная служба 

примирения, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

  

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я -

патриот России» 

Международный день дарения 

книг 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству  

«Взаимодействие  с родителями 
(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

Работа  по профилактике с 
детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

 Участие родителей в 
классных и общешкольных 

мероприятиях 

 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 

ДО). 

День зимних видов спорта в 

России (7 февараля) 

Конкурс «Лучший спортсмен 

школы» 

 Прикладная эстафета «А ну-ка, 

парни!» 

Самоуправление и волонтерство Акция «Снежный десант» 

Социальное партнерство «Техника безопасности зимой на улице» 1-4 классы 

«Опасные привычки» 5-9 классы 
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Организация предметно-

пространственной среды 

Предметно-информационное оформление коридоров 

Национально-региональный 

компонент 

Встреча со старожилом села Нунлигран Ятыргиной Л.б\о 

Участие в региональном этапе дистанционной олимпиады школьников по родным языкам (чукотский, эскимосский, эвенский языки) 

и предметам, отражающим региональную специфик 

 

 

март 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

3-7.03 10-14.03 17-21.03 24-28.03 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-

организатор) 

Праздничные мероприятия «В 

этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта (8 марта) 

  Экологический субботник 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

Всемирный день писателя. 

Всемирный день дикой природы 
 Всемирный день поэзии   

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

Библиотечные уроки, 

посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

Классные мероприятия, 

посвящённые празднику «8 марта» 

Урок правовой культуры 

«Имею право знать» 

Беседы об экологической 

опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

 

«Профориентация» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-
организатор) 

 «Моя формула успеха». Куда 

пойти учиться? 

 Профориентационное 

тестирование 

«Профилактическая работа» 

(ответственный: социальный 

педагог) 

 «Жизнь без конфликтов»-

индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Анкетирование «Интересы и 

досуг» (соц.педагог) 

«Один дома» общешкольный 

классный час 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Акция «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

Беседы «О правильном 

питании» 

Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

Всемирный день писателя. 

Всемирный день дикой природы 

Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

Неделя детской и юношеской 

книги  

Международный день театра   

(27 марта)  

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 
педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

«Общение родителей с детьми и 

его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка» 
(соц.педагог) 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

«Когда ребёнок один дома»  

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. педагоги 

ДО). 

 «Весенние забавы»-

спортивный праздник с 

участием мам 
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Самоуправление и волонтерство Акция «Снежный десант» 

Социальное партнерство «Один дома: - подстерегающие опасности, - твои действия в случае опасности» 1-4 классы 

«Административная и уголовная ответственность» 5-9 классы 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Подари цветок школе» 

Национально-региональный 

компонент 

Конкурс стихов в честь 95-летия со дня рождения чукотского писателя, члена Союза писателей России Ю.С.Рытхэу (8 марта 1930 г.) 

Встреча с опытным  охотником Этугье А.Я села Нунлигран 

 

апрель 
Направления 

воспитательной работы 

сроки  

30.03-6.04   КАНИКУЛЫ 8-11.04 14-18.04 21-25.04 28.04-2.05 

«Основные школьные дела» 
(ответственный: педагог-

организатор) 

Международный день птиц     Всемирный 
космонавтики  (12 

апреля) 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ (19 

апреля) 

Всемирный день Земли   

День земли. Акция 
«Школа - чистый, 

зелёный двор» 

 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по 

УР, учителя-предметники) 

Международный день 

детской книги. 

 

Гагаринский урок 

«Космос и Мы» 

День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 

год)   

 Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

День рождения Рунета    Международный день 

памятников и исторических мест   

Урок по окружающему 

миру «Берегите нашу 

природу» 

 

«Профориентация» 

(ответственные: классные 
руководители, педагог-

организатор) 

 Основы построения 

карьеры 

Вертикальная и горизонтальная 

карьера 

  

Волонтерство.  Участие в социальных акциях местного и регионального значения. Подготовка к празднику «Последний звонок»  

«Профилактическая работа» 

(ответственный: 

социальный педагог) 

 Анкетирование 

«Недописанный тезис» 

(соц.педагог) 

Работа  по профилактике с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

«Профилактика и 

безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-

организатор) 

Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

Всемирный день 

здоровья (7 апреля) 
   

«Внеурочная деятельность» 
(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

 Конкурс рисунков «Мы 
живём у природы в 

долгу» 

 День рождения 
А.А.Кымытваль 
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«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

(ответственный: 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители) 

 Участие родителей в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

Участие в 

Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

 

«Физическое 

совершенство» 

(ответственный: учитель 

физической культуры. 

педагоги ДО). 

 «День здоровья»-

спортивный праздник 

Всероссийская военно-

спортивная игра «Зарница» 

  

Самоуправление и 
волонтерство 

Подготовка к празднику «Последний звонок» 

Социальное партнерство «От шалости до хулиганства» 1-4 классы 

«О честности и умении держать слово» 5-9 классы 

Организация предметно-

пространственной среды 

Предметно-информационное оформление коридоров. Оформление стенда «Памяти павших будьте достойны» 

Национально-региональный 

компонент 

Встреча с ветераном труда села Нунлигран Эйненкеу А.И. 

День чукотской повязки 

Конкурс чукотских сувениров и национальных блюд среди учащихся и работников МБОУ 

 

май 
Направления воспитательной 

работы 

сроки 

5-09.05 12-16.05 19-23.05 26-30.05 

«Основные школьные дела» 
(ответственный: педагог-

организатор) 

Праздник Весны и Труда (1 
мая) 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (9 мая) 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

День детских общественных 
организаций России (19 мая)  

Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

Торжественная линейка, 
посвящённая последнему 

звонку для выпускников 9 

класса 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, 

учителя-предметники) 

Уроки мужества   День Славянской 

письменности и культуры 

(24 мая) 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные 

руководители) 

 Смотр строя и песни «Памяти 

павших будьте достойны». 

Классный час «Человек в 

семье» 

Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

«Профориентация» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

Беседа «Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

   

«Профилактическая работа» 
(ответственный: социальный 

педагог) 

Беседы «Защита прав 
ребенка». 

 

Анкетирование «Определение 
творческих наклонностей у 

школьников» (соц.педагог) 

Правовая ответственность 
подростков. 

Беседа с участковым 
оперуполномоченным 

«Безопасное лето» 
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«Профилактика девиантного 

поведения». 

«Профилактика и безопасность» 

(ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

Уроки безопасности «Это 

должен знать каждый!» 

  Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

«Внеурочная деятельность» 

(ответственный: педагог-

организатор, педагоги ДО) 

День Солнца (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Международный день музеев 

– виртуальные экскурсии 

Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

(ответственный: социальный 

педагог, педагог-организатор, 

классные руководители) 

Участие родителей в классных 

и общешкольных 

мероприятиях 

«Организация свободного времени 

детей в период летних каникул» 

Международный день семьи Подготовка к празднику 

«Последний звонок» 

«Физическое совершенство» 

(ответственный: учитель 
физической культуры. педагоги 

ДО). 

Всероссийская военно-

спортивная игра «Победа» 

 Соревнования «Мама, папа, я 

- спортивная семья» 

 

Социальное партнерство «Детям о войне» 1-4 классы 

«Гимн, герб, флаг России» 5-9 классы 

Самоупраление и волонтерство Помощь в подготовке и проведении праздников Дня Победы, Последний звонок, Выпускной бал 

День детских общественных организаций России (19 мая) 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Благоустройство школы» 

Оформление школы ко Дню Победы 

Национально-региональный 

компонент 

Конкурс стихов рисунков, посвященный дню рождения эскимосского поэта и лётчика Ю.М.Анко (23 мая 1930 г.) 

 

июнь 
Направления воспитательной работы сроки 

2-6.06 9-13.06 16-20.06 23-27.06 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-организатор) 

День защиты детей (1 

июня) 

День России (12 

июня) 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов об 

основном общем 

образовании. Торжественная 

линейка для обучающихся 9 

класса 

День молодёжи 

(27 июня) 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, учителя-предметники) 

День русского языка 

(6 июня) 
 День памяти и скорби (22 

июня) 
 

«Классное руководство» 

(ответственные: классные руководители) 

Подготовка отчётной документации 

Организация летней занятости обучающихся 

«Профориентация» (ответственные: классные руководители, педагог-

организатор) 

 

«Профилактическая работа» (ответственный: социальный педагог) Профилактика безопасного поведения на летних каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж\д транспорте, на водоёмах в летний период… 
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Собрание воспитательного реактора «Профилактика 2.20» 

«Профилактика и безопасность» (ответственные: классные руководители, 

педагог-организатор) 

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 

(26 июня) 

«Внеурочная деятельность» (ответственный: педагог-организатор, педагоги 

ДО) 

Мероприятия, 

посвящённые 

Пушкинскому дню 

   

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

(ответственный: социальный педагог, педагог-организатор, классные 

руководители) 

 

«Физическое совершенство» (ответственный: учитель физической 

культуры. педагоги ДО). 

Международный олимпийский день (23 июня) 

Самоуправление и волонтёрство  

Социальное партнерство Всемирный день 

охраны окружающей 

среды (5 июня) 

 День рождения 

А.А.Ахматовой (23 июня) 

 

Организация предметно-пространственной среды Акция «Благоустройство школы» 

 

июль 
Направления воспитательной работы сроки 

30.06-4.07 7-11.07 14-18.07 21-25.07 28.07-01.08 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-организатор) 

 День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

 День Военно-морского 

флота (30 июля) 

 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, учителя-предметники) 

     

«Классное руководство» 

(ответственные: классные руководители) 

     

«Профориентация» 

(ответственные: классные руководители, педагог-организатор) 
     

«Профилактическая работа» (ответственный: социальный педагог)      

«Профилактика и безопасность» (ответственные: классные 

руководители, педагог-организатор) 

     

«Внеурочная деятельность» (ответственный: педагог-организатор, 
педагоги ДО) 

 Всемирный день 
шоколада (11 июля) 

 Международный день 
дружбы (30 июля) 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

(ответственный: социальный педагог, педагог-организатор, классные 

руководители) 

     

«Физическое совершенство» (ответственный: учитель физической 

культуры. педагоги ДО). 
  Международный 

день шахмат (20 

июля) 

  

Самоупраление и волонтерство   

Социальное партнерство      

Организация предметно-пространственной среды Оформление школы к новому учебному году  
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Акция «Благоустройство школы» 

август 
Направления воспитательной работы сроки 

4-8.08 11-15.08 18-22.08 25-29.08 

«Основные школьные дела» 

(ответственный: педагог-организатор) 

  День Государственного 

флага РФ (22 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 

«Урочная деятельность» 

(ответственные: завуч по УР, учителя-предметники) 

  День воинской славы 

России. 81 год со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (23 
августа) 

 

«Классное руководство» (ответственные: классные руководители)  

«Профориентация» (ответственные: классные руководители, педагог-

организатор) 

 

«Профилактическая работа» (ответственный: социальный педагог) Международный день коренных народов мира (9 августа) 

«Профилактика и безопасность» (ответственные: классные руководители, 

педагог-организатор) 

Международный 

день светофора (5 

августа) 

 Гражданско-патриотическая 

акция «С любовью к России, 

посвящённая Дню 

Государственного Флага РФ 

 

«Внеурочная деятельность» (ответственный: педагог-организатор, 

педагоги ДО) 

Всемирный день кошек (8 августа) 

Всемирный  день книголюбов (9 августа) 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

(ответственный: социальный педагог, педагог-организатор, классные 

руководители) 

 

«Физическое совершенство» (ответственный: учитель физической 

культуры. педагоги ДО). 
 День 

физкультурника (12 

августа) 

  

Самоуправление и волонтёрство  

Социальное партнерство Всемирный день бездомных животных (третья суббота) 

Организация предметно-пространственной среды Акция «Благоустройство школы» 
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3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МБОУ 

с.Нунлигран соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы ООО, 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 ООО и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (села Нунлигран, 
городского округа Провидения, Чукотского автономного округа), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров;  

 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 ООО, 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 Чукотского 

автономного округа;  

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МБОУ с.Нунлигран, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление МБОУ с.Нунлигран с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
Для обеспечения реализации основ ООП ООО МБОУ с.Нунлигран укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 
образовательной деятельности. Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволила полностью укомплектовать штат сотрудников (100%). 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МБОУ с. Нунлигран имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный 

педагог, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.   
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Состав и квалификация педагогических кадров основного общего образования МБОУ с. 

Нунлигран.  Высшее педагогическое образование имеют 7 педагогических работника, среднее специальное 

—  2 педагогический работник; соответствуют занимаемой должности —   1  педагогический работник, I 

квалификационную категорию – 6  педагогических работника и высшую квалификационную категорию – 2 
педагогических работника. 

№ Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1.   

 

Учитель-предметник 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса  

1. Етылина Е.В. (с.з.д) 

2. Мишкин Т.В. (1 кв.кат.) 

3. Омрынто С.В. (1 кв.кат.) 
4. Рале  А.И. (1 кв.кат.) 

5. Рындина Т.А. (высшая кв.кат.) 

6. Сарлов А.Л. (1 кв. кат.) 

7. Шарманжинова Н.И. (1 кв. кат.) 
8. Эйненкеу В.В. (1 кв. кат.) 

9. Эйненкеу В.С. (высшая кв.кат.) 

2. Социальный педагог  
 

Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для развития  

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями  

Билалов Р.Ш. 

 Педагог 

дополнительного 

образования  
 

Обеспечивает реализацию   

вариативной части ООП ООО  

 

Мишкин Т.В. 

Омрынто С.В. 

Рале А.И. 
Рындина Т.А. 

Сарлов А.Л. 

Шарманжинова Н.И. 

Эйненкеу В.В. 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов  

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и  
текущую организационную работу  

Омрынто С.В. – директора, 

Эйненкеу В.В. – зам.директора по 

УР 
 

5.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую  

помощь и диагностику, 

функционирование 
автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций 
по сохранению и укреплению 

здоровья,  

организует диспансеризацию и 

вакцинацию  обучающихся 

Арзамасцева Е.А. - фельдшер 

ГБУЗ Провиденская районная 

больница 

6.  Информационно-

технологический   

персонал 

Обеспечивает функционирование  

информационной структуры  

(включая  ремонт техники, выдачу  
книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию  

выставок, поддержание сайта школы  

и пр.) 

Рале   А.И. – педагог-

библиотекарь, 

Эйненкеу С.П. – техник-
программист 

 
По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны 

должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) (разделы 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», «Общеотраслевые 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях») и в 
Единых тарификационных справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных инструкциях 
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в полном объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и компетенции 

работников.  

По группе должностей «педагогический персонал» категории «специалисты» должностные 

инструкции разработаны с учетом обобщенных трудовых функций, представленных в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог», «Специалист в 

области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся)».  
МБОУ с.Нунлигран на 100% укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ с.Нунлигран создана система непрерывного 

педагогического образования, которая обеспечивает формирование и наращивание необходимого кадрового 

потенциала.  
В организации ежегодно разрабатываются планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014 № 276 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 767 «О внесении изменений в Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 и методикой оценки уровня квалификации педагогических работников, 

представленной в письме Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.11.2010 г. № 03339.  

В МБОУ с.Нунлигран используются следующие формы повышения квалификации:  

 - курсы повышения квалификации;  
 - участие в профессиональных конкурсах;  

 - обмен педагогическим опытом через организацию открытых уроков;  

 - участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах;  

 - дистанционное образование;  
 - участие в различных педагогических проектах;  

 - разработка и ведение собственных сайтов;  

 - создание и публикация методических материалов, фрагментов видеоуроков.  
В МБОУ с.Нунлигран все учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации (100%). 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

1) Показатели результативности деятельности педагогов по итогам учебного года: 

 достижения, активность и результативность собственной педагогической деятельности.  

 независимая оценка качества результатов деятельности учителя по освоению выпускниками 

образовательной программы основного общего образования.  

 независимая оценка качества результатов деятельности учителя по освоению обучающимися 
образовательной программы основного общего образования.  

 результативность презентации собственной педагогической деятельности в профессиональных 

конкурсах педагогических достижений.  

 активность участия в деятельности предметных комиссий ОГЭ.  

 достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и в иных дистанционных 

олимпиадах.  

 динамика успешности учебной и внеучебной деятельности педагога в течение учебного года. 

 удовлетворенность участников образовательных отношений.  

 рейтинг классов, активность и результативность участия в учебной и внеучебной деятельности.  

 динамика результативности образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД.  

 качество организации учебного процесса на уроке, соответствие требованиям ФГОС. 

 качество и востребованность услуг по организации внеурочной деятельности. 

 организация массовых школьных мероприятий.  
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 обмен педагогическим опытом с использованием современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих.  

 формирование и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководство их проектной деятельностью.  

 распространение передового педагогического опыта с использованием открытых информационных 

источников.  

 участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта.  

 эффективная деятельность методических объединений.  

2) Показатели эффективности текущей деятельности педагогов: 

 соблюдение требований действующего законодательства.  

 качество ведения электронного журнала.  

 качество ведения предметных групп в электронном дневнике.  

 качество ведения школьной документации.  

 полнота и качество реализации учебных программ.  

 профилактика травматизма, здоровьесбережение. 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности МБОУ с.Нунлигран к реализации ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС.  

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в МБОУ с.Нунлигран действует 

методическое объединение учителей естественно-научного цикла, гуманитарного цикла, классных 
руководителей и воспитателей. 

Педагогическими работниками МБОУ с.Нунлигран 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: 

1.   Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   
2.  Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС.   

3.    Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам ФГОС.   

4.  Конференции участников образовательных отношений.   
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебно-методической работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.   

 

Психолого-педагогические условия реализации  образовательной программы основного 

общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ с.Нунлигран, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МБОУ 
с.Нунлигран с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МБОУ 
с.Нунлигран и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ с.Нунлигран 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;  
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  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;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

В процессе реализации ООП ООО осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации;  

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

 обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития);  

 педагогических и иных работников МБОУ с.Нунлигран, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования;  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
 диверсифицировано, на уровне организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  
 - диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, (провидится по 

утвержденному плану в начале и в конце каждого учебного года);  

 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся 

(осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 
с.Нунлигран);  

 - коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ с.Нунлигран на календарный год.  
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ с.Нунлигран осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 
услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МБОУ с.Нунлигран осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Чукотского автономного 

округа. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ с.Нунлигран находятся на уровне не 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Чукотском автономном округе, на территории 

которого расположено МБОУ с.Нунлигран.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты 
рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ с.Нунлигран осуществляется в пределах объема средств 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
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обеспечения, определенными органами государственной власти Чукотского автономного округа, 

количеством обучающихся, Положением об оплате труда работников МБОУ с.Нунлигран.  

Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год. 
МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам.  Нормативный акт о системе оплаты труда в школе 
в структурном его подразделении предусматривает:  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда;  
 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на 
основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами;  

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, 
установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда;  

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 
работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды  

деятельности,  определенные  должностными обязанностями);  

 участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда.  

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. Бюджет школы составляет 56,4 млн. руб. Его расходование 
предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников – 34,2 млн. руб., на учебно-

методическое и информационное обеспечение –72,8 тыс. руб., на повышение квалификации и 

переподготовки педагогических работников - 30,0 тыс. руб, хозяйственные расходы – 210,3 тыс.  руб. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 
Информационно-образовательная среда  

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 

ООО, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС 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. 

Основными элементами ИОС являются: 
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• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 
ИОС МБОУ с.Нунлигран 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;  

 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 с.Нунлигран, 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 Чукотского автономного округа;  

 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 МБОУ с.Нунлигран обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта организации: http://school-

nunligran.edusite.su;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы; 
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы ООО;  

 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 МБОУ с.Нунлигран 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 МБОУ 

с.Нунлигран и Интернете;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

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 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 соответствует 
законодательству Российской Федерации.  

МБОУ с. Нунлигран располагает материальной и  информационной  базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности ООО, соответствующей санитарно-эпидемиологическим  и  
противопожарным  правилам  и  нормам.  В  области материально-технического  обеспечения  

образовательного  процесса  в  школе  оборудовано:  1 кабинет  английского  языка,  1  кабинет  информатики,  

1 кабинет музыки, 1  спортивный  зал:  закуплены  новые ученические парты и стулья во все кабинеты 

начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей,  планируется  обновить  и  дополнить  медиа-  
и  видеотехники,  обновлён  и  пополнен библиотечный  учебный  фонд,  обновлено  и  пополнено  

программно-информационное обеспечение,  созданы  дополнительные  условия  для  укрепления  здоровья  

воспитанников: оснащённый медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан собственный сайт.   

Материально-техническая база школы пополнилась: 

№ 

п/п 

Дата наименование Кол-во 

1. Февраль 2021 Ноутбук HP ProBook *360 11 G5 16 

2. Февраль 2021 Ноутбук HP ProBook 440 G7 4 

3. Февраль 2021 Ноутбук-трансформер НР *360 440 G1 1 

4. Февраль 2021 МФУ НР LaserJet Pro MFP M132a 1 

5. Апрель 2021 Планшет Lenovo Tab M10 8 

 

Создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

1 Технические средства Имеются 

2 Программные инструменты Имеются 

3 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки Имеются 

4 Отображение образовательного процесса в информационной среде Имеются 

5 Компоненты на бумажных носителях Имеются 

6 Компоненты на CDи DVD Имеются 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
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редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов организации, осуществляющей образовательную деятельность; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ 

для каждого работника). 
Отображение образовательных отношений в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажеры). 

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, определяются необходимые меры 
и сроки по приведению информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 

> Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

> Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru 

> Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

> Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart. edu. ru/ 

> Сайт Информика www.informika.ru 

> Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

> Информационно-коммуникационные технологии в образовании http: //www. ict. edu. ru/ 

> Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

> Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

> Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

> Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

> Федеральный портал "Здоровье и образование" http: //www. valео. edu. ru/ 

> Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

> Электронная библиотека учебников и методических материалов http: //window, edu. ru/ 

> Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

> Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http: //www. ndce. edu. ru 

> Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

> Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

> Коллекция «Мировая художественная культура» http: //www. art. September.ru 

> Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http: //www. musik. edu.ru 

> Портал «Музеи России» http://www.museum.ruИнтерГУ.ш - Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru 

> Интернет-школа Просвещение.mhttp://www.intemet-school.ru 

> Поисковые системы http:www.mail.rnhttp:www.yandex.rn 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intemet-school.ru/
http://www.mail.rn/
http://www.yandex.rn/
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> Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

Открытый урок http://www.openclass.rn 

> Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

> Обучение для будущего Дистанционный курс http://teaehonline.intel.eom/m 

> Обучение для будущего http://www.iteach.ni/ 

> Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

> Российская национальная библиотека http://www.nlr.m:8101  

> Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.rn 

> Энциклопедии и словари http://www.mbricon.com 

> Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

> Фестиваль педагогических идей http://festival. 1 september.ru. 

 

 

Материально-техническая база 

Материально-технические условия реализации ООП ООО МБОУ с.Нунлигран обеспечивает:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП ООО;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны 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 МБОУ с.Нунлигран закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 
обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФОП ООО и ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 
Положения 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 общеобразовательных 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».  

В зональную структуру МБОУ с.Нунлигран включены:  

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;  

 входная зона;  

 учебные кабинеты и мастерские для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения;  

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

 актовый зал;  

 спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка);  

 пищевой блок;  

 административные помещения;  

 раздевалки;  

 санитарные узлы (туалеты);  

http://www.openclass.rn/
http://it-n.ru/
http://teaehonline.intel.eom/m
http://www.iteach.ni/
http://www.childfest.ru/
http://www.nlr.m:8101/
http://www.nilc.rn/
http://www.mbricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival/
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 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.  
Состав и площади помещений предоставляют условия для:   

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФОП ООО;  

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  
В состав учебных кабинетов входят:  

 учебный кабинет русского языка и литературы;  

 учебный кабинет родного языка;  

 учебный кабинет иностранного языка;  

 учебный кабинет истории, обществознания и географии;  

 учебный кабинет математики, физики и информатики;  

 учебный кабинет химии и биологии;  

 учебные кабинеты технологии (мастерские).  

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;  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий.  
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. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-
технических условий реализации основной образовательной программы в образовательной организации 

может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 
 

№ 

 

п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/  

имеются в 

наличии 

1 Учебный кабинет 1.1. Нормативные документы, локальные акты   имеется 
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 русского языка и 

литературы 

1.2.Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3.Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 
энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, портретов 
писателей и лингвистов; раздаточные: дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры…) 

имеется 

1.7.Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8.Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

2 Учебный кабинет 

родного языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

3 Учебный кабинет 

иностранного 
язык 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 
МФУ…) 

имеется (МФУ 
расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 
имеется 

4 Учебный кабинет 

географии, 

истории и 

обществознания 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

5 Учебный кабинет 1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 
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математики, 

информатики и 

физики 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 
энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

6 Учебный кабинет 

биологии и химии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 
имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 
имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

7 Учебная 

мастерская 

технологии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты имеется 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося…) 

имеется 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

имеется (МФУ 

расположен в 

учительской) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

имеется 

1.5. Учебно-методические материалы имеется имеется 

1.6. Учебно-наглядные пособия имеется 

1.7. Методические рекомендации по использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

имеется 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

имеется 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 
рабочей программой, утвержденной организацией, оснащены:  

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

 стеллажами для спортивного инвентаря;  

 комплектом скамеек.  

Библиотека 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; 

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 технические средства обучения (персональные компьютеры (ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 
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При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений МБОУ   

с.Нунлигран при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создаются необходимые условия для обучения и воспитания.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. Комплексная 
безопасность МБОУ с. Нунлигран - это совокупность мер и мероприятий школы, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами, обеспечения ее безопасного функционирования, а также готовность 
сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Школа охраняется 

собственными силами. Пропускная система в школе осуществляется посредством 4 дежурных по режиму на 

входе. 
Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

• работники школы систематически проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое 

обучение; 

• школа оборудована системой пожарной безопасности; 

• в школе осуществляется охрана; 

• разработаны инструкции по безопасности; 

• работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники безопасности; 

• регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

• осуществляется технический осмотр здания школы и ведется круглосуточное видеонаблюдение 

в здании интерната; 

• проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 

• систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

• разработаны планы эвакуации людей; 

• обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 

Нормативно-правовое  обеспечение реализации ООП ООО 

 МБОУ с.Нунлигран осуществляющая образовательную деятельность, строит свою деятельность на 

основе нормативно-правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому 

деятельность школы, взаимоотношения участников образовательных отношений четко регламентируются 

документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Приоритетные направления работы школы: 

- развитие информационно-образовательной среды школы, открытой и понятной родителям и 

общественности; 

- развитие системы работы с творческими и одаренными детьми на основе поисково-

исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие школьной прессы как ресурса формирования открытой информационной системы 

образования; 

- повышение качества образовательного, воспитательного и управленческого процессов за счет 

инновационного развития и системно - индивидуального сопровождения субъектов образовательного 

процесса; 
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- направленность на овладение основами человеческой культуры и ключевыми компетенциями 

(предметными, гражданскими, коммуникативными, профессиональными); 

- увеличение набора здоровьесберегающих технологий; 

- развитие непрерывного психолого-педагогического сопровождения участников учебно-

воспитательного процесса
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	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
	5 КЛАСС
	Общие сведения о языке
	Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие о 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 содерж...
	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 ран...
	Текст
	Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять ...
	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 форм...
	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.
	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...
	Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).
	Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
	Морфология. Культура речи. Орфография
	Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач.
	Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
	Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.
	Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного).
	Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	Имя существительное
	Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.
	Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
	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 изученного), употребления несклоняемых имён существительных.
	Соблюдать правила 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- — ...
	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 правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила 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 правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ив...
	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 ...
	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 чл...
	Соблюдать на письме пунктуационные правила 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...
	Проводить пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного)
	6 КЛАСС
	Общие сведения о языке (1)
	Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общени...
	Иметь представление о русском литературном языке.
	Язык и речь (1)
	Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать ...
	Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик.
	Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. (1)
	Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. (1)
	Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.
	Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и ...
	Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковы...
	Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составле...
	Текст (1)
	Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
	Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).
	Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.
	Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.
	Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. (1)
	Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт, произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объё...
	Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информ...
	Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. (1)
	Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
	Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка.
	Функциональные разновидности языка (1)
	Характеризовать особенности официально-делового стиля, научного стиля; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; ...
	Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	СИСТЕМА ЯЗЫКА (1)
	Лексикология. Культура речи
	Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки з...
	Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности.
	Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.
	Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковы... (1)
	Словообразование. Культура речи. Орфография
	Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.
	Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словоо...
	Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.
	Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.
	Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.
	Морфология. Культура речи. Орфография (1)
	Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
	Соблюдать правила слитного и дефисного написания поли полу- со словами.
	Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных.
	Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.
	Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён п...
	Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.
	Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи.
	Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правопи...
	Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.
	Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания мест...
	Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличн...
	Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.
	Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов.
	Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. (1)
	Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамкаизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	7 КЛАСС
	Общие сведения о языке (2)
	Иметь представление о языке как развивающемся явлении.
	Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
	Язык и речь (2)
	Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); ...
	Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.
	Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации.
	Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.
	Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. (2)
	Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов
	Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать...
	Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
	Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составле...
	Текст (2)
	Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.
	Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. (2)
	Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.
	Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом ст...
	Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепен...
	Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. (2)
	Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
	Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка.
	Функциональные разновидности языка (2)
	Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.
	Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интер...
	Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).
	Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.
	Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.
	Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	СИСТЕМА ЯЗЫКА (2)
	Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. (2)
	Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания.
	Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.
	Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.
	Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных...
	Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.
	Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
	Морфология. Культура речи. Орфография (2)
	Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические...
	Причастие
	Характеризовать причастие как особую форму глагола. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.
	Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.
	Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой практике.
	Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты.
	Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий).
	Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.
	Применять правила правописания падежных окончаний и  суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных ...
	Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
	Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом.
	Деепричастие
	Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.
	Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия
	Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.
	Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике.
	Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.
	Уместно использовать деепричастия в речи.
	Правильно ставить ударение в деепричастиях.
	Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.
	Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.
	Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
	Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
	Наречие
	Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.
	Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять это умение в речевой практике.
	Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения.
	Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффи...
	Слова категории состояния
	Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
	Служебные части речи
	Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи
	Предлог
	Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.
	Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать правила правописания производных предлогов.
	Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов.
	Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	Союз
	Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения.
	Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.
	Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.
	Частица
	Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложен...
	Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц.
	Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.
	Междометия и звукоподражательные слова
	Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.
	Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике.
	Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.
	Различать грамматические омонимы.
	8  КЛАСС
	Общие сведения о языке (3)
	Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
	Язык и речь (3)
	Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждени...
	Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).
	Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.
	Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. (3)
	Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.
	Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержан...
	Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. (1)
	Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составле...
	Текст (3)
	Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текс...
	Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 ...
	Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщ...
	Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. (1)
	Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.
	Функциональные разновидности языка (3)
	Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных ра...
	Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.
	Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. (2)
	СИСТЕМА ЯЗЫКА (3)
	Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
	Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
	Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
	Различать функции знаков препинания.
	Словосочетание
	Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.
	Применять нормы построения словосочетаний.
	Предложение
	Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи.
	Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическ...
	Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуе...
	Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).
	Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).
	Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, об...
	Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетани...
	Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и.
	Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo-либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающ...
	Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными члена...
	Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять ...
	Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, пон...
	Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.
	Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).
	Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
	9  КЛАСС
	Общие сведения о языке (4)
	Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
	Язык и речь (4)
	Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог рассуждение, монолог-пов...
	Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).
	Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. (1)
	Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. (4)
	Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов
	Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. (3)
	Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составле...
	Текст (4)
	Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
	Устанавливать принадлежность текста к функционально смысловому типу речи.
	Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.
	Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
	Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
	Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.
	Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выраз...
	Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деяте...
	Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. (3)
	Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. (2)
	Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выбо...
	Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность). (1)
	Функциональные разновидности языка (4)
	Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и р...
	Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам...
	Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.
	Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
	Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.
	Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
	СИСТЕМА ЯЗЫКА (4)
	Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация (1)
	Сложносочинённое предложение
	Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.
	Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).
	Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
	Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями.
	Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
	Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
	Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
	Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
	Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.
	Сложноподчинённое предложение
	Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.
	Различать подчинительные союзы и союзные слова.
	Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.
	Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, у...
	Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
	Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
	Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
	Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
	Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков препинания в них.
	Бессоюзное сложное предложение
	Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
	Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
	Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
	Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
	Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
	Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
	Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.
	Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
	Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи.
	Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
	Прямая и косвенная речь
	Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью.
	Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
	Понимать основные нормы построения предложений прямой и косвенной речью, при цитировании. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании.
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	7  КЛАСС (1)
	1. Знание хронологии, работа с хронологией:
	 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки;
	 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
	 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.
	2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
	 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;
	 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).
	3. Работа с исторической картой:
	 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;
	 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями её экономического, социального и политического развития.
	4. Работа с историческими источниками:
	 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и другие);
	 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность;
	 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи;
	 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.
	5. Историческое описание (реконструкция):
	 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках;
	 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);
	 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время;
	 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.
	6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
	 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в  XVI—XVII вв.; б) европейской Реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских стр...
	 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;
	 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснения причин и следствий событий, предста...
	 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты
	сходства и различия.
	7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
	 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чём основываются отдельные мнения;
	 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и современной шкалы ценностей.
	8. Применение исторических знаний:
	 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей;
	 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;
	 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале).
	8  КЛАСС (2)
	1. Знание хронологии, работа с хронологией: (1)
	 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
	 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
	2. Знание исторических фактов, работа с фактами: (1)
	 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
	 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и другим); составлять систематические таблицы, схемы.
	3. Работа с исторической картой: (1)
	 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.
	4. Работа с историческими источниками: (1)
	 различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их основные виды, информационные особенности);
	 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;
	 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
	5. Историческое описание (реконструкция): (1)
	 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;
	 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;
	 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;
	 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).
	6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: (1)
	 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в  XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских стра...
	 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; (1)
	 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснения причин и следствий событий, представленные в неско...
	 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.
	7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: (1)
	 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);
	 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоёв), выражать своё отношение к ним.
	8. Применение исторических знаний: (1)
	 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
	 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).
	9  КЛАСС (2)
	1. Знание хронологии, работа с хронологией: (2)
	 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;
	 выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
	 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.
	2. Знание исторических фактов, работа с фактами: (2)
	 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;
	 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим);
	 составлять систематические таблицы.
	6  КЛАСС (1)
	7  КЛАСС (2)
	8  КЛАСС (3)
	9  КЛАСС (3)
	5  КЛАСС (1)
	- 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;
	- 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).
	6  КЛАСС (2)
	- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;
	- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;
	- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли;
	- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
	- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;
	- различать питание и режим рек;
	- сравнивать реки по заданным признакам;
	- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна;
	- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
	- называть причины образования цунами, приливов и отливов;
	- описывать состав, строение атмосферы;
	- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонент...
	- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий;
	- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
	- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;
	- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;
	- различать виды атмосферных осадков;
	- различать понятия «бризы» и «муссоны»;
	- различать понятия «погода» и «климат»;
	- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;
	- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- выбирать и анализировать географическую информацию о  глобальных климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) граф...
	- называть границы биосферы;
	- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах;
	- различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
	- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;
	- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;
	- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
	- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем.
	7  КЛАСС (3)
	- Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки;
	- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;
	- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;
	- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;
	- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;
	- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;
	- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных источников географической информации;
	- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
	- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
	- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;
	- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;
	- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- описывать климат территории по климатограмме;
	- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории;
	- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации;
	- различать океанические течения;
	- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников географической информации;
	- объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической информации;
	- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
	- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
	- сравнивать плотность населения различных территорий;
	- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- различать городские и сельские поселения;
	- приводить примеры крупнейших городов мира;
	- приводить примеры мировых и национальных религий;
	- проводить языковую классификацию народов;
	- различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;
	- определять страны по их существенным признакам;
	- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;
	- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
	- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
	- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
	- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
	- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
	- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
	- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.
	8  КЛАСС (4)
	- Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;
	- находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;
	- характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных источников;
	- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;
	- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической карте;
	- оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
	- использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;
	- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны;
	- проводить классификацию природных ресурсов;
	- распознавать типы природопользования;
	- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных
	- учебных и практико-ориентированных задач: определять
	- возраст горных пород и основных тектонических структур,
	- слагающих территорию;
	- находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных (1)
	- учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;
	- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
	- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
	- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
	- называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;
	- объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма;
	- применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или)
	- практико-ориентированных задач;
	- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
	- использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
	- проводить классификацию типов климата и почв России;
	- распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
	- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктическо...
	- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
	- приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
	- приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
	- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России;
	- приводить примеры адаптации человека к разнообразным
	- природным условиям на территории страны;
	- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
	- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края;
	- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;
	- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных...
	- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёло...
	- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.
	9  КЛАСС (4)
	- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;
	- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
	- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;
	- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
	- применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «те...
	- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей...
	- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России;
	- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;
	- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и прак...
	- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства);
	- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;
	- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
	- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;
	- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
	- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;...
	- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценив...
	- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальн...
	- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
	- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны;
	- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;
	- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;
	- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте;
	- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
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	Физическая культура
	По учебному предмету "Физическая культура":
	1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой;
	2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития;
	3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание ...
	4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
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	9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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