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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Согласно статье 66 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - 

Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию 

Стандарт задаёт школе образец в части структуры, целеполагания, направлений, организации образования, 

но при этом допускает вариативность в содержании и формах реализации образования в зависимости от типа и 

миссии школы, и даже в зависимости от интересов и способностей учеников. Кроме того, Стандарт разработан с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее - Гимназия) реализует: 

1. основные общеобразовательные программы: основную образовательную программу начального общего 

образования, разработанную с соответствии с ФГОС НОО, основную образовательную программу 

начального общего образования, разработанную с соответствии с обновленными ФГОС НОО, основную 

образовательную программу основного общего образования (с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов «Родная (коми) литература», «Литература»), разработанная в соответствии с ФГОС 

ООО, основную образовательную программу основного общего образования (с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов «Родная (коми) литература», «Литература»), разработанная в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО, основную образовательную программу среднего общего образования (с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов «Родная (коми) литература», «Литература»), 

разработанная в соответствии с ФГОС СОО 
1. дополнительную общеобразовательную программу – общеразвивающую образовательную программу 

«Этнокультурное образование» социально-педагогической направленности, дополнительную 

общеобразовательную программу – общеразвивающую образовательную программу «Истоки» социально- 

педагогической направленности 

2. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

(«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Искусство театра»), разработанные в 

соответствие с ФГТ. 

3. образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальностям 
«Искусство балета», «Искусство танца», разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В связи со сменой типа образовательной организации особую актуальность приобретает миссия Гимназии: 

формирование потенциальной профессиональной элиты Республики Коми, способной активно участвовать в 

социально-преобразовательной деятельности, обусловливающей инновационный ход развития региона. 

Образовательный процесс в гимназии строится согласно утверждённому режиму дня с учётом 

круглосуточного пребывания обучающихся в гимназии-интернате. 

Реализация программ профессионального, дополнительного предпрофессионального и дополнительного 

образования позволяет формировать образовательное пространство Гимназии как территорию культуры и 

творчества. 

Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском и коми языках. Гимназия создает условия для 

функционирования коми языка как родного языка обучающихся: 

− обеспечивает методически учебный процесс в 1 – 11 классах в условиях коми и русского двуязычия; 

− поощряет творчество обучающихся и педагогов на коми языке; 

− способствует бытовому общению обучающихся и работников Гимназии на коми языке. 

Учебные предметы «Родной (коми) язык», «Коми язык (государственный)», «Родная (коми) литература», 

«История и культура Коми края» представлены в учебном плане Гимназии и определяют ее специфику. По коми 

языку обучающиеся делятся на группы: обучающиеся по программе «Родной (коми) язык» и обучающиеся по 

программе «Коми язык (государственный)». 



География распространения выпускников гимназии, успешность их профессиональной деятельности в 

области искусств, проявления социального лидерства позволяют судить об эффективности созданной в гимназии 

и непрерывно развивающейся образовательно-воспитательной системы, соединяющей традиции и инновации. 

Важнейшая цель современного образования и один из приоритетов общества и государства – воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

С учётом особенностей образовательно-воспитательного пространства гимназии система целеполагания 

образовательной программы основного общего образования выглядит следующим образом. 

«Ядром» программы является процесс включения одарённых детей в мир культуры, в том числе и 

этнической. «Оболочка», т.е. методы, средства, формы взаимодействия содержат в себе весь спектр 

дифференцированных подходов к уникальной личности каждого ребёнка в зависимости от вида и уровня его 

способностей. Весь уклад гимназической жизни моделирует пространство культуры с устойчивым приоритетом 

нравственно-ценностных ориентиров. Но принять эту ценность обучающийся может только сам, посредством 

собственной деятельности. 

Цель: создание условий для становления и формирования личности обучающегося гимназии как 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России – активного участника социокультурных 

процессов, осознающего ценность своей и другой культур. 

             Задачи: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
2. Обеспечить преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечить: 

−доступность получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

−реализацию программы воспитания; 

−индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

гимназии; 

−эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

−взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

4. Формировать образовательный базис, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности и создание необходимых условий для ее самореализации; 

5. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему реализации программ 

дополнительного и предпрофессионального образования, общественно полезную деятельность, 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

6. Создавать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

школьного уклада; 

7. Включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

8. Создавать условия для социального и учебно-исследовательского проектирования, обеспечить 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

9. Сохранять и укреплять физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечивать их безопасность. 
 

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

следующих уровнях образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат следующие 

принципы и подходы: 

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

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 



− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

− обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

− принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

− принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Вся программа выстроена на основе принципа сочетания принятых в отечественной актуальной 

педагогической практике теоретических подходов к развитию ребенка. 

В основу стандартов образования второго поколения заложены концептуальные положения 

культурно-исторической теории развития личности Л.С. Выготского. В широком смысле имеется в виду 

общая идея Л.С. Выготского о роли исторически развивающейся культуры в становлении и функционировании 

индивидуальной психики. Неразрывно связана с этой идеей роль социальной, коллективной деятельности в 

развитии ребёнка. Под развитием Л.С. Выготский понимал «процесс, характеризующийся единством 

материальной и психической сторон, единством общественного и личностного при восхождении ребёнка по 

ступеням развития».1 Руководя этим процессом, педагог должен, с точки зрения А.А. Леонтьева, учитывать три 

важных момента: 

− «Каждая психическая функция появляется на сцене развития дважды. Сперва как коллективная, 

социальная деятельность, а затем как внутренний способ мышления ребёнка. Между двумя 
«выходами» лежит процесс интериоризации или «вращивания» функции вовнутрь»2. 

− В связи с этим сам процесс обучения и воспитания должен представлять собой коллективную 

деятельность. 

− Смысл работы педагога в том, чтобы направлять и регулировать деятельность воспитанников через 

коллективную деятельность и организацию сотрудничества воспитанников друг с другом и 

педагога с воспитанниками. 

«В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и всё искусство 

воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность… Учитель 

является …организатором воспитывающей среды, регулятором и контролёром её взаимодействия с 

воспитанником…Социальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится 

к управлению этим рычагом». Таким образом, воспитательный процесс «оказывается трёхсторонне активным: 

активен ученик, активен учитель, активна заключённая между ними среда».3 Механизмы присвоения 

социокультурного опыта были изучены А.Н. Леонтьевым, который выдвинул положение о деятельности как 

ведущей силе личностного развития. П.Я. Гальперин обосновал роль и функции ориентировки в успешности 

любой человеческой деятельности. Д.Б. Эльконин, выдвинув гипотезу о спиралевидности развития, показал 

единство и взаимообусловленность всех сфер личности в ходе освоения и осуществления системы видов 

деятельности, прежде всего ведущей. 

Стандарты второго поколения разработаны на основе системно-деятельностного подхода и 

направлены на формирование универсальных учебных действий. 

В широком значении этот термин означает умение учиться, т.е. способность субъекта к самопознанию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В составе 

основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока: 1. личностный; 2. регулятивный; 3. 

познавательный; 4. коммуникативный. 
 

 
1 Выготский, Л.С. – Собр. Соч.: В 6 т., Детская психология/ [Текст] – Л.С. Выготский. – М., 1982. 
2 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т. 2-й т/ [Текст] – А.Н. Леонтьев – М.: Просвещение, 1983. 
3 Выготский, Л.С. – Педагогическая психология [Текст] – Л.С. Выготский. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 



Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию воспитанников – знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению и деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Системно-деятельностный подход при реализации образовательной программы на уровне основного 

общего образования обеспечивает: 

• 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, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижений 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Данные задачи достигаются при условии выбора адекватных форм взаимодействия при организации 

урочной и внеурочной деятельности. Большинство форм и методов относятся к интерактивным, так как 

связаны с совместной деятельностью педагога и обучающихся, направлены на развитие личности и 

метанавыков. Интерактивные приёмы, технологии ориентированы на работу над смыслом, а не над понятием; 

обеспечивают разворачивание условий для подлинного творчества и сотворчества. В этом случае у 

гимназистов складываются смыслообразующие мотивы учебно-профессиональной деятельности, способность 

к осознанному, произвольному и ответственному выбору своего места в обществе. 

Усвоение и присвоение системы базовых национальных и этнических ценностей возможно лишь в среде, 

наполненной культурными смыслами, образами. Одно из направлений инновационной деятельности гимназии – 

реализация культурологического подхода к выстраиванию модели образовательно-воспитательного 

пространства. Ю.М. Лотман определяет реальность культуры как «сложно организованное пространство 

многочисленных взаимно соотносимых «Я».1 Семиотическое пространство культур предстаёт «многослойным 

пересечением различных текстов, вместе складывающихся в определённый пласт, со сложными внутренними 

соотношениями, разной степенью переводимости и пространствами непереводимости». Историю культуры 

любого народа Ю.М.Лотман рассматривает в двух ракурсах: как самостоятельный процесс и как результат 

разнообразных внешних влияний. «Оба эти процесса тесно переплетены, и отделение их возможно только в 

порядке исследовательской абстракции».2 В этой связи миссию гимназии можно определить как миссию 

своеобразного этнокультурного центра социума. Выпускник гимназии должен быть охарактеризован как 

целостный субъект культуры, ориентированный на свои корни, и в то же время, обладающий толерантным 

сознанием и поведением, способный понять и оценить значимость других культур. Особенностью большинства 

контингента обучающихся гимназии является принадлежность к титульному этносу РК. Очевидно, что модель 

образовательной среды должна включать в себя и этнокультурный компонент. В этой связи важным 

представляется вариант «попадания» его в систему, иначе возникнет проблема несоответствия содержания 

деятельности гимназии в данном направлении требованиям времени и современного социума. В условиях 

глобализации социально - экономических процессов даже задача сохранения этнической идентичности 

представляется весьма затруднительной. Однако в контексте современных требований к образованию мы 
 

1 Лотман, Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т.1. Статьи по семиотике и типологии культуры [Текст] / Ю.М. Лотман – Таллин, 

1992. 
2 Лотман, Ю.М. Семиосфера /[Текст] – Ю.М. Лотман – СПб.: «Искусство-СПб», 2000. 



обязаны формировать не просто идентичность, сочетаемую с толерантностью, а тот комплекс личностных 

качеств и черт, который позволит быть этнической молодёжи конкурентоспособной и востребованной на 

социально-культурном пространстве Республики Коми и Российской Федерации. 

Аксиологический подход позволяет сформулировать принцип включения категории человека во все сферы 

познания. Обозначая основной объект педагогической деятельности – процесс формирования социально- 

одобряемых свойств и качеств личности на современном этапе развития российского общества, мы 

руководствовались мнением социологов, согласно которому в каждом обществе явно или неявно присутствуют 

представления об идеальном типе личности. Эти представления отражают набор ценностных характеристик, 

которые даются человеку обществом в определённую историческую эпоху. Характеристики идеального типа 

личности находят своё выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего института социализации 

личности, направленного на создание соответствующего поведенческого репертуара социальных установок. 

Подобные социальные установки обеспечивают формирование личности как идеального представителя 

гражданского общества. 

Ценности – это смыслы социализации и воспитания. Аксиологический (ценностный) подход изначально 

определяет систему образования, в основе которой – национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей. Аксиологический подход в образовании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. 

А.Г. Асмолов считает, что развитие универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, должно осуществляться в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка.1 Весьма актуальным в применении по отношению к содержанию 

образовательных программ на разных уровнях обучения в гимназии нам представляется положение Л.С. 

Выготского о социальной ситуации развития: «Следует признать, что к началу каждого возрастного периода 

складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста и неповторимое отношение между 

ребёнком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной… Выяснив социальную ситуацию 

развития, мы вслед за этим должны выяснить, как …возникают и развиваются новообразования, свойственные 

данному возрасту. Эти новообразования, характеризующие в первую очередь перестройку сознательной 

личности ребёнка, являются…результатом и продуктом возрастного развития. Изменение в сознании ребёнка 

возникает на основе определённой, свойственной данному возрасту, формы его социального бытия»2 

(Формированию социального опыта на разных этапах возрастного развития уделено значительное внимание в 

эпигенетической концепции развития личности Э.Эриксона. По его мнению, основы человеческого «Я» 

коренятся в социальной организации общества3. Нам показалось интересным использовать идею об основных 

задачах возраста, очень близкую по сути к идее Л.С. Выготского о центральных новообразованиях возраста, при 

прогнозировании результативности процесса реализации программы по уровням обучения. 

1.1.3 Краткая социально-психологическая характеристика подростков, обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–16 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 

уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового 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 (11–14 и 14–16 лет), благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки иперехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

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

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

1 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий /под ред. 

Асмолова А.Г. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 2011. 
2Выготский, Л.С. – Собр. Соч.: В 6 т., Детская психология/ [Текст] – Л.С. Выготский. – М., 1982). 

8 Хьел, Л., Зиглер, Д. – Теории личности (Основные положения. исследования и применение) [Текст] – Л.Хьел, Д. Зиглер – 

СПб.: Питер Пресс, 1997. 



• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

*Данный раздел пояснительной записки составлен на основе анализа работ, В.В. Давыдова, И.В. 

Дубровиной, А.К. Марковой, Г.А.Цукерман. 

В качестве основной категории анализа мы использовали умение учиться как способности выходить за 

рамки изучаемого предмета в различных ситуациях1, т.е. метапредметные умения. 

Переход ребёнка из начальной школы в основную сопряжён с рядом противоречий. Г.А. Цукерман 

отмечает, что десяти – двенадцатилетние школьники – «ничья территория» в возрастной психологии. Когда речь 

заходит о подростках, то чаще всего упоминается такая характеристика возраста как стремление к эмансипации, 

неуправляемость. «Однако пресловутая подростковая неуправляемость сочетается с удивительной гибкостью, 

пластичностью 10-12летних, их готовностью к переменам и открытостью для сотрудничества».2 Младший 

подростковый возраст завершает детство. Этот возраст стратегически важнейший с воспитательной точки зрения, 

чрезвычайно чувствителен не только к негативным влияниям социума, но и к культурным ценностям, 

определяющим в дальнейшем главные жизненные выборы в области образования, качества личных отношений, 

социальных ориентаций, здоровья. 

Дети 10-11 лет в основном спокойны, с доверием относятся к взрослым, признают авторитет родителей и 

охотно принимают помощь. 

Переход из начальной школы в общую большинство детей воспринимает как важный шаг в жизни: 

появление большого количества учителей, новых предметов, новых требований требует качественно нового 

взгляда на самого себя уже не как на маленького ребёнка, а как на человека, способного справляться с данными 

ситуациями. Определённая часть детей видит в таком переходе шанс «обновить» не вполне сложившиеся в 

начальной школе отношения с взрослыми и сверстниками. 

Пятиклассники стремятся хорошо учиться. Кризис мотивации к учению, особо ощутимый к концу 

четвёртого класса, нивелируется, сменяется интересом к новым условиям, новым предметам, новым людям. 

Очень важным представляется организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

адаптации пятиклассников к условиям основной школы в направлениях: 

− Формирование умения учиться в условиях основной школы; 

− Формирование адекватных представлений о самом себе как субъекте учебной деятельности; 

− Развитие учебной мотивации, интересов; 

− Развитие навыков сотрудничества 

В случае, если ребёнок чувствует поддержку, период адаптации проходит успешно и формирует 

личностный и интеллектуальный ресурс как базис для дальнейших достижений3. Средний подростковый 

возраст (11-12 лет) – период повышенной активности, стремления к деятельности, значительного роста 

энергии. 
Основные педагогические задачи в этот период связаны с развитием: 

− нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, устойчивого внимания; 

− широкого спектра способностей, интересов; 

− интереса к другому человеку как к личности; 

− интереса к себе; 

− адекватных форм самоутверждения; 

− чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

− моральных чувств. 

В 12-13 лет как раз значимыми для подростка становятся ценности и идеалы, выходящие за рамки его 

собственной жизни: социальная справедливость, любовь, дружба. Общение со сверстниками приобретает 

функции доминирующей деятельности в системе деятельностей. В общении со взрослыми намечается 

конфликтная фаза: собственные позиции, взгляды отстаиваются достаточно агрессивно. Однако это вполне 

естественное сопровождение процесса самоопределения, который является центральным ядром старшего 

подросткового возраста4. 
Основные педагогические задачи обучения подростков, начиная с 14 лет, состоят в развитии: 

− умения оперировать гипотезами, переходить от частного к общему и наоборот; 

− рефлексии интеллектуальной и личностной; 

− воли, способности к целеполаганию; 

− мотивов деятельности; 

− навыков эмоциональной саморегуляции; 

 

1Давыдов В.В. психическое развитие и воспитание // Хрестоматия по педагогической психологии – М.: Международная 

педагогическая академия, 1995. 
2 Цукерман, Г.А. – Десяти – двенадцатилетние школьники: «ничья земля» в возрастной психологии [Текст] – Г.А. Цукерман - 

//Вопросы психологии, 1998 - №3.) 
3 Формирование интереса к учению у школьников /под ред. А. К. Марковой – М.: 1986. 
4 Практическая психология образования: Учебное пособие, 4-е изд./ под ред. Дубровиной И.В. – СПб.: Питер, 2009. 



− позитивной «Я – концепции» 

Подросток 15-16 лет вступает в стадию активного самоопределения, поэтому основные педагогические 

задачи смещаются более в плоскость личностного развития: 

− создание условий для развития адекватной идентичности; 

− создание условий для активного самовыражения; 

−  создание условий для осуществления «социальной пробы» - деятельности, обусловленной системой 

ценностных ориентаций, социально-преобразовательной деятельности. 

Таким образом, период подростничества, на который приходится обучение в основной школе, – это 

завершение детства и начало долгого периода перехода к взрослости. Интенсивное физическое, 

интеллектуальное, личностное развитие требуют соответствующих форм организации педагогического 

взаимодействия с учащимися. Благополучные конструктивные отношения с взрослым человеком и сверстниками 

– важная предпосылка для сохранения психологического и личностного здоровья подростка и залог 

оптимального жизненного самоопределения на заключительном этапе школьного образования. 

Организуя процесс обучения детей с высоким уровнем способностей, мы должны руководствоваться 

теоретико-методологическими положениями, касающихся феномена одарённости. Под одарённостью 

ребёнка понимается системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Однако, как замечает К. Тэкэкс, одарённые дети имеют 

значительно больше общего с другими людьми, чем своеобразного.1 Поэтому развитие личности, социальная 

адаптация и интеграция воспитанников гимназии в социум – весьма актуальное направление деятельности 

педагогического коллектива. 

Одна из приоритетных задач современного общества – задача по выявлению одарённых детей, созданию 

условий для развития их творческого потенциала, формированию профессиональной элиты обусловлена 

необходимостью социально-культурных преобразований. В 2018 г. Правительством РФ разработаны 

Национальные проекты (программы) по нескольким приоритетным направлениям, взаимосвязанных между 

собой. Проекты в сфере образования отвечают вызовам современности, реализация их позволит 

обеспечить жизненный успех каждому ребёнку. В зоне пристальной заботы государства ребёнок, имеющий 

высокий уровень способностей. 

Основная проблема одарённых детей – реализация их способностей в личностно- и социально-значимых 

областях деятельности. Многие исследователи (Н.В. Гончаренко, Л.В. Попова, А.М. Матюшкин и др.) отмечают 

отсутствие социальной рефлексии у детей, которые настроены на поглощение знаний или на освоение творческих 

видов деятельности. Далее развиваются проблемы в социальном взаимодействии, способствующие запуску 

дезадаптивных механизмов. Такой ребёнок, не оправдывая ожидания педагогов и родителей, может либо 

растерять свой дар, либо использовать его в качестве криминального. Подобный вариант развития личности 

одарённого ребёнка противоречит не только целям и задачам современного российского образования, но и 

социальным правилам и нормам. Решение этой проблемы возможно при условии изменения целеполагания в 

организации гимназического образования. А. Шведел и Р. Стоунбернер отмечают: «Когда одарённому ребёнку 

помогают подобающим образом, он не бывает проблематичным».2 Мы должны научить воспитанников гибко и 

пластично реагировать на изменяющиеся условия; развивать способности самостоятельно обнаруживать новые 

проблемы и задачи; способствовать поиску нового; способствовать «опредмечиванию» (реализации на практике) 

оригинальных идей. Для достижения данных целей возможно использовать стратегии обучения одарённых детей, 

адаптируя их к условиям гимназического обучения посредством использования соответствующих технологий.3 
1. Стратегия обогащения. В некоторых случаях обогащение дифференцируют на «горизонтальное» и 

«вертикальное». Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к высшим 

познавательным уровням в области избранного предмета, и поэтому его иногда называют ускорением. 

Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний. Одаренный ребенок не 

продвигается быстрее, а получает дополнительный материал к традиционным курсам, большие возможности 

развития мышления, креативности, умение работать самостоятельно. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение кругозора, знаний об окружающем 

мире и самопознание, углубление этих знаний и развитие инструментария получения знаний. Данная 

стратегия реализуется посредством интеграции содержания учебных курсов, использования кейс-технологии, 

технологии проектов, технологии мастерских и пр. Эти технологии уместны и при следовании другой 

стратегии обучения – проблематизации. 

2. Проблематизация обучения. Проблематизация обучения ориентирует школьников на 

актуализацию в процессе учебной деятельности учебных проблем. Содержание образования, смоделированное 

согласно данной стратегии, предполагает изложение учебного материала таким образом, чтобы дети, во- 
 
 

1 Одарённые дети /под общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого - М.: Прогресс, 1991. 
2 Одарённые дети /под общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого - М.: Прогресс, 1991. 
3 Одарённый ребёнок: особенности обучения: пособие для учителя /под ред. Шумаковой, Н.Б. – М.: Просвещение, 2009. 



первых, могли адекватным образом выявить проблему, во-вторых, найти способы ее решения и, в-третьих, 

самостоятельно ее решить. Для этого их необходимо обучать умению видеть проблемы. 

Когда речь идет о решении задач, имеют в виду общий подход к развитию умений рассуждать, что 

включает умения: 
Выявить проблему; 

Проанализировать различные варианты ее решения; 

Оценить достоинство каждого варианта; 

Обобщить все найденное и т.д. 

Умения решения задач могут даваться и вне конкретных дисциплин, вводятся как бы в чистом виде. Такое 

усвоение общего отношения к задаче предполагает и особую подготовку к переносу выработанных умений на 

конкретные ситуации и учебные предметы. В зависимости от цели и содержания в качестве формы 

проблематизации используются разного рода проблемные лекции, семинары, поисково-эвристические методы, 

кейсы. Педагоги не столько передают готовые знания, сколько учат гимназистов добывать эти знания 

самостоятельно в ходе настоящего исследовательского поиска. 

3. Исследовательское обучение направлено на активизацию обучения, на придание ему 

исследовательского, творческого характера, на развитие у учащихся инициативы в организации своей 

познавательной деятельности. 

Достижения гимназистов в исследовательской деятельности значительны и подтверждены 

многочисленными дипломами разного уровня –от региональных до международных конференций. 

4. Интенсификация — стратегия разработки содержания образования, которая предполагает 

увеличение объема, или, как говорят специалисты, повышение интенсивности обучения. Такой подход 

позволяет одаренному ребенку обучаться с большей скоростью, но не следует его слишком «ускорять», 

время, высвобождаемое за счет более быстрого обучения, можно обогатить другими занятиями. Например, 

увеличить объем изучаемого материала по традиционным предметам или ввести ряд дополнительных, 

инновационного содержания, предметов: культурология, история науки, основы исследовательской 

деятельности. 

5. Обучение мышлению. Эта стратегия предполагает целенаправленное развитие интеллектуально- 

творческих способностей ребенка и реализуется за счёт использования соответствующих форм 

организации уроков, особенно в технологии развития критического мышления. Сюда могут входить 

занятия по решению проблем с применением таких известных техник, как мозговой штурм во всех 

вариантах, синектика и т.д.; занятия, ориентированные на развитие личностных характеристик творцов, 

могут включать упражнения на релаксацию, медитацию, визуализацию и т.п. 

Использование данных стратегий позволяет сделать гимназию местом общественной жизни, а 

учебную деятельность — средством реализации и развития индивидуальных, личностных особенностей. 

Выстроенная таким образом модель обучения детей, имеющих способности к музыкальной, 

изобразительной, моторно-двигательной, исследовательской деятельности отлична от технической модели 

«натаскивания» и обеспечивает нашим воспитанникам значительно более широкие возможности в проявлении 

своего «Я» в современном обществе. 

Таким образом, соединяя в единую стратегическую линию все вышеобозначенные подходы, мы создаём 

развивающую и развивающуюся образовательную среду, соответствующую требованиям времени, позволяющую 

в оптимальные сроки достичь оптимальных результатов в развитии личности воспитанника гимназии с учётом 

его этнокультурной принадлежности и вида способностей. 

 

 



1.1.4 Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего 

образования и с учетом федеральной образовательной программой основного общего образования (ФООП). 

Основная образовательная программа, согласно статье 12 закона «Об образовании в Российской 

Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с 

учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, настоящая программа основного общего образования содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. Гимназия, в свою очередь, при 

разработке основной образовательной программы, использует содержащуюся в ПООП документацию с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы; 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

− характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

1.1.5. Отличительные особенности программы: 

1. Программа предназначена для определения перспектив образовательной деятельности гимназии с 

учётом социального заказа. 
2. Программа разработана на основе: 

− Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. №287; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

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

3. Программа разработана в соответствии с особенностями образовательного процесса в гимназии, 

обусловленного наличием программ среднего профессионального образования, дополнительного 

предпрофессионального образования, круглосуточным пребыванием большинства воспитанников в условиях 

интерната. 

4. Программа выстроена на основе психолого-педагогических концепций создания образовательной 

среды, основным субъектом которой является одарённый ребёнок. 

5. В содержании программы отражены этнические, культурные, географические особенности 

региона. 

6. Содержание программы сформировано с учётом социально-психологических особенностей 

развития подростков от 11 до 16 лет. 

7. Реализация программы возможна при организации инновационного управления образовательным 

процессом на основе передовых педагогических технологий. 

8. Программа служит руководством к деятельности для всего педагогического коллектива. 

9. Программа – продукт коллективного творчества педагогов гимназии: заместителей директора, 

методистов, руководителей методических объединений, учителей-предметников. 

 
1.1.6. Нормативно-правовая и методологическая основа программы основного общего образования 

Правовой основой Программы является Конвенция о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 



1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р; 

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (С изменениями и 

дополнениями от: 01 сентября 2023 г.); 

3. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2022 г. 

№732; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 "; 

5. Национальный проект «Образование» до 31.12.2024г., утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

3 сентября 2018 г. №10) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования   утверждён  приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

22.03.2021 г.  №115; 
7. СанПиН СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи утвержденные Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296 

9. Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол    от 29 апреля 2022 г. № 2/22 

10. Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.2.1 Общие положения 

     Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП ООО 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. 

Личностные результаты освоения ФОП 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 ФОП 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, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=450207#l2292
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модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

− познавательными универсальными учебными действиями; 

− коммуникативными универсальными учебными действиями; 

− регулятивными универсальными учебными действиями. 

 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 предметным результатам: 

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

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам; 

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

современного состояния науки. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Русский язык» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

− активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 



обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

− проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

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

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

произведениях; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков; 

− свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

− Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

− осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

− осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

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

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

− умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

− сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; 

− уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

− умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 



технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; 

− овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; 

− установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

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

людьми из другой культурной среды; 

− потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

− потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

− необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; 

− умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

− способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

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

− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

               Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 



− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

− использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

− использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

− знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 
Совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

− самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

− делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

− владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

− Принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

− признавать своё и чужое право на ошибку; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− проявлять открытость; 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

− У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы; 

−  обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

−  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

− обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),  

− распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

−  выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

Предметные результаты 

                5 класс 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

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

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

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

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 

110 слов). 

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

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные 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. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

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

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

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 нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с 

чередованием а // о: -лаг- 

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

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

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

и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

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



шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся 

и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

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

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

словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

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

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме 

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), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

               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, видовременную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 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; произведение 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 речи, научного стиля речи; 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. 

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 нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — 

-кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и 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 нормы 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, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы 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 нормы 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 нормы 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 рамках изученного); 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 с целью 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 

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 причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и

 имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. 

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

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

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. 



Определять роль причастия в 

предложении. 

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

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно 

устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 
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. Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический 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. 

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 анализ наречий, 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 

нормы 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 нормы 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 

нормы 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 нормы 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 (монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных, художественных, 

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

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

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

слов; для сжатого и выборочного изложения 

— не менее 260 слов). 

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

коммуникативным замыслом. 

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

во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

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

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

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
Текст 

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

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

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

функционально- смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

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

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

различных видов и в речевой практике. 

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

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

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

характера темы). 

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

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

и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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



схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

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

Функциональные разновидности языка 

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

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

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

связи предложений в тексте. 

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

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

коммуникативным замыслом. 
Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

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

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

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

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

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

сказуемым. 

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

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

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

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

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

определённо- личное предложение, неопределённо-личное предложение, 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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

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

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

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 



предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

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

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

               9 класс 

Общие сведения о языке 

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

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Язык и речь 

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

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

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

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

темы (объём не менее 6 реплик). 

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

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

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

коммуникативным замыслом. 

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

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

основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 
Текст 

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

отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

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

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

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

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

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

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

текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, 



связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка 

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

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

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

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

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

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

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 
Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

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

сравнение. 

Система языка 

Синтаксис. 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 нормы 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 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 нормы 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. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
 

1.2.3 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение 

литературы рекомендуется отводить 3 часа   в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного   общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие   личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 

произведениях;  

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

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность   к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию   и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из 

литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности;  

2) 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 в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы 

народов России;  

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

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на 

их воплощение в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению   в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья   и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного   и читательского опыта, 

ответственного отношения 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, психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в Интернете;  

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 людей, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других 

людей, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональным 

состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев;  

         6) трудового воспитания:  

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

населенного пункта, родного края) технологической   и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать   и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;  

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

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

труду   и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве   с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию   в практической деятельности экологической 

направленности;  

8) 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 с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение   и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами  и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать  и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия  с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

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

готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

   В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 



действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа;  

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия   в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учетом учебной задачи;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе   с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания   в литературном образовании;  

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

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других людей, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование   по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях.  

Работа с   с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления;  

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

различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Умение общаться 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение   к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы   и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации   и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Самоорганизация  



выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в 

художественной литературе;  

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

принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов   и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний   об изучаемом литературном объекте; 

осуществлять выбор и брать ответственность   за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;  

давать оценку учебной 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, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям;  

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя примеры   из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя   над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека;  

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себе   и другим людям; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг.  

Умения совместной деятельности:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы   на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль   (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

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

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды   в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы   и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста 

от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с 

учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

овладение умением анализировать произведение в единстве формы   и содержания, определять тематику и 

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

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической   и прозаической речи;  

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

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 



повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское 

отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению);  

овладение умением 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;  

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;  

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, 

в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы   по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), 

аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; приводить ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 

произведений древнерусской, классической русской   и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; 

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

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман   в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения 

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

купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения   Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

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

одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. 

Лескова; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский 

характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова,   М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский,   Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); 

произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать   и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счет произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением 



опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать 

правила информационной безопасности.  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения   в 5 классе:  

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы   и ее 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 использовать в процессе анализа и 

интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 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 учетом 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 учетом 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 учетом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом   не менее 70 слов (с учетом 

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 чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы для детей   и подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично 

представлять их результаты (с учетом 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, включенных в федеральный перечень, 

утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации   в соответствии с частью 81 статьи 18 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

федеральный перечень).  

К концу обучения   в 6 классе:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 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 анализы произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учетом 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;  

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и 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;  

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

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

произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного развития обучающихся);  

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

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

выученных ранее), передавая личное отношение   к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

вопросы к тексту;  

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

прочитанному;  

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, аннотаций, 

отзывов;  

12) 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;  

13) 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;  

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения   по рекомендациям учителя, в том числе за 

счет произведений современной литературы для детей и подростков;  

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством 

учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  

16) 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, включенных в федеральный перечень.  

К концу обучения   в 7 классе:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 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 анализы произведений фольклора   и художественной литературы, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать   и оценивать прочитанное (с учетом 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 свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 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 другие); 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 приемы, 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 учетом 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;  

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 (объемом не менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, под руководством 

учителя 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 свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и обучающихся, в том 

числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской   и проектной 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, включенных в федеральный перечень.  

К концу обучения   в 8 классе  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 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 учетом 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 отраженные в 

нем 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 свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 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;  

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа   и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, 

песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, 

система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

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

сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 



анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм);  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

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 приемы, эпизоды текста, 

особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство и другие);  

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

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

пересказывать сюжет;  

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

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

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом   не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме   с использованием прочитанных произведений; 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;  

9) 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;  

10) 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;  

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений 

современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

публично представлять полученные результаты;  

13) 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, включенных в федеральный перечень.  

К концу обучения   в 9 классе  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее роль в 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее 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 учетом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в литературных 

произведениях с учетом неоднозначности заложенных   в них художественных смыслов;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

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

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 

нем 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 свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского 



языка и стиля;  

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа   и интерпретации произведений, оформления 

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

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

романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению);  

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей   (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя)   и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

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

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения;  

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

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

жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика);  

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее   12 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

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

устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;  

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

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы;  

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом   не менее 250 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме   с использованием прочитанных произведений, представлять 

развернутый устный   или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы   на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования;  

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

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

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

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений 

современной литературы;  

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

публично презентовать полученные результаты;  

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-

справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и 



другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

1.2.4 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Родная (коми) 

литература» на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения по учебному предмету «Родная (коми) литература» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

В результате изучения родной (коми) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из родной (коми) 

литературы; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного (марийского) языка и родной (марийской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения 

произведений марийской литературы, а также русской литературы и литературы народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в коми литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

− готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

− осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

− осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

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 психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил 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, опираясь на примеры из литературных 



произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность 

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

оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

− готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений коми фольклора и литературы, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) 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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды, изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

− способность во взаимодействии в условиях неопределённости, 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 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

− умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

− способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

В результате изучения родной (коми) литературы на уровне основного общего образования у 



обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умение совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия  

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

− устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

− с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Работать с информацией  

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

− оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

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

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 



существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация  

− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

− проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

− давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

− 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, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

− регулировать способ выражения своих эмоций; 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

− признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− проявлять открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

− понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (коми) литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

− принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

− обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы на уроке родной (коми) литературы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 



перед группой. 

Предметные результаты изучения родной (коми) литературы.  

5 класс 

− понимать родную (коми) литературу как вид искусства, отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

− элементарным умениям воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: отличать прозаические тексты от поэтических, различать основные 

жанры фольклора (пословица, поговорка, загадка, народная сказка) и художественной литературы 

(рассказ, повесть), определять тему и главную мысль произведения, выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения; 

− характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе авторского 

описания и художественных деталей, оценивать его поступки; 

− выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения, владеть различными видами пересказа; 

− выражать своё отношение к прочитанному, рассказывать о самостоятельно прочитанном 

произведении, обосновывая свой выбор, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью понять содержание произведений; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

6 класс 

− иметь представление об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличия 

художественного текста от текстов других стилей; 

− осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): применять изученные теоретико-

литературные понятия (композиция, тема, идея, проблема), определять тему и главную мысль 

произведения, основные вопросы, поднятые автором, указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения, выделять смысловые части художественного текста; 

− сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения, сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и сравнивать их героев, характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

− участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию о жизни и творчестве 

писателя, давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного 

произведения; 

− составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в том числе цитатный, 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для создания связного устного и письменного текста на родном (коми) языке, для определения 

своего круга чтения по родной (коми) литературе, выбора произведений, обладающих 

эстетической ценностью, способствующих формированию культуры межнациональных 

отношений. 

7 класс 

− проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), определять род и жанр литературного произведения, 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, соотносить 

содержание и проблематику художественных произведений; 

− определять элементы сюжета произведения (композиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), характеризовать поступки и отношения литературного героя с другими 

героями художественного произведения, выявлять характер конфликта в литературном 

произведении, давать собственную интерпретацию и оценку литературным произведениям с 

учётом понимания отражённой в них художественной картины мира; 

− пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать сюжет произведения; 

− формулировать устные и письменные монологические высказывания на темы, связанные с 

изученными произведениями родной (коми) литературы, писать сочинение и доклад по заданной 

теме с использованием прочитанных произведений; 

− участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и (или) исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты. 



8 класс 

− 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, определять род и жанр литературного произведения 

на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы, выбирать путь анализа 

произведения, родо-жанровой природе художественного текста, применять изученные теоретико-

литературные понятия (ритмизованная проза, жанры драмы, перевод художественного 

произведения); 

− определять особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, 

приёмы построения художественного образа; 

− находить и анализировать факты из биографии писателя и сведения об историко-культурном 

контексте его творчества, выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

− сопоставлять произведения родной (коми) и русской литературы, близкие по тематике, 

проблематике, жанру, раскрывать в них общие черты и национально обусловленные различия; 

− пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, развёрнуто отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать сюжет произведения, участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

− создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления доклада творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для определения своего круга чтения по родной (коми) литературе, выбора произведений, 

обладающих эстетической ценностью, способствующих формированию культуры 

межнациональных отношений, для поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе. 

9 класс 

− проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, 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, 

оперировать основными фактами жизненного и творческого пути писателя, соотносить 

содержание и проблематику художественных произведений со временем их написания и 

отображённой в них эпохой, применять изученные теоретико-литературные понятия 

(художественно-публицистический жанр, авторская позиция); 

− анализировать художественное произведение: определять его родо-жанровую принадлежность, 

выявлять тему и идею произведения, определять приёмы авторской оценочной позиции в 

изученном произведении, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств, характеризовать героев одного или нескольких 

произведений; 

− систематизировать представления о литературном процессе и литературном наследии коми 

народа, формулировать основные темы и проблемы коми литературы; 

− демонстрировать знания произведений родной (коми) литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы, участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

− 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, 

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; 

− создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, 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 доклада, 



конспекта, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования. 

 

1.2.5 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета "Родной (коми) язык" 

на уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Родной (коми) язык» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Планируемые результаты освоения программы по родному (коми) языку на уровне основного общего 

образования. 

В результате изучения родного (коми) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (коми) языке; 

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

в жизни человека; 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (коми) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (коми) языка в жизни народа, проявление 

интереса к познанию родного (коми) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (коми) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

 3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) 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; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

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

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

активность); 

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

иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе правил 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на родном (коми) языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 



писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (коми) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия  

− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 



учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой, оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Работа с информацией 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

− использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

− использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на родном (коми) языке; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

− распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 



предлагаемые варианты решений; 

− самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

− проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект  

− давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения, оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; 

− регулировать способ выражения собственных эмоций; 

− осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

− признавать своё и чужое право на ошибку; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− проявлять открытость; 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Сотрудничество 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (коми) языка.  

5 класс 

− иметь представление о богатстве и выразительности родного коми языка, приводить 

соответствующие примеры, рассказывать о становлении коми письменности, о роли финно-

угорских и русских лингвистов в исследовании коми языка, роли коми ученых-лингвистов (1-2 

фамилии) в развитии коми языка и о Стефане Пермском, создателе первой коми азбуки; 

− 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; 

− объяснять происхождение названий коми диалектов, их значение, распознавать некоторые 

диалекты по их основным признакам из устной речи и текстов художественной литературы, 

понимать роль литературного коми языка; 

− распознавать основные признаки текста, анализировать текст, определять его тему и основную 

мысль, делить на смысловые части, составлять план; 

− создавать устные и письменные монологические высказывания небольшого объёма на разные 

темы (описание, повествование, рассуждение), применять знание основных признаков текста 

(повествование) в практике его создания; 

− распознавать научный и художественный тексты по изученным признакам, определять 

особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы, 

анализировать небольшие тексты и определять стиль изложения, различать научное и 

художественное описание, создавать описательные тексты небольшого объёма (по образцу 

научных и художественных), создавать повествовательные тексты с использованием жизненного и 

читательского опыта, с использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры 



объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов); 

− восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

использованием образца; 

− владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного научно-

учебного, художественного, научно-популярного текста (составлять простой план 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 или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность); 

− 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, осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

− 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); 

− соблюдать при письме нормы современного коми литературного языка, в том числе: во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов, при письме словарного диктанта объёмом 15–20 слов, во 

время 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 непроверяемым написанием), при письме сжатого 

изложения объёмом не менее 70 слов; 

− использовать разные виды лексических словарей; 

− соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

− определять значение терминов «синтаксис» и «пунктуация»; 

− распознавать и выделять словосочетания в составе предложения, группировать словосочетания по 

заданным признакам, конструировать словосочетания (в рамках изученного); 

− определять основные признаки предложения, анализировать интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных 

предложений, моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания, употреблять их в речи; 

− распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые 

и нераспространённые); 

− определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного); 

− соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, при выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночными союзами «да» или «и», союзами «а», «но», «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 

«да», «и», «но», «а»; 

− оформлять диалог в письменной форме; 

− объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор 



синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью коми толкового 

словаря); 

− распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы, 

правильно их употреблять, характеризовать тематические группы слов; 

− проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться лексическими словарями 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов, этимологическим); 

− характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему коми 

звуков и букв, проводить фонетический анализ слов, использовать знания по фонетике, графике в 

практике произношения и правописания слов; 

− 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); 

− характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка, распознавать морфемы в 

слове (корень, формообразующий суффикс, словообразующий суффикс, падежный суффикс, 

суффикс формы множественного числа, приставку), выделять основу слова; 

− находить чередование звуков в морфемах, проводить морфемный анализ слов, применять знания 

по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов суффиксов, корней с 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными, при ассимиляции согласных; 

− объяснять способы образования сложных слов, проводить анализ образования сложных слов, 

применять правила правописания сложных слов на практике: слитное, дефисное. 

            6 класс 

− иметь представление о значении коми языка в группе финно-угорских языков, среди родственных 

языков (коми-пермяцкий, удмуртский и другие), находить информацию о финно-угорских языках 

из разных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения; 

− различать тексты по характеру передачи информации, виды текстов – по признакам, определять 

тему, основную мысль, ключевые слова, виды связи предложений в тексте, выделять микротемы, 

делить текст на абзацы, распознавать композиционные элементы абзаца и целого текста 

(вступление, основная часть, концовка) в соответствии с определённым типом речи, анализировать 

и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, целесообразности использования лексических и грамматических средств связи; 

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи в рамках 

изученного; 

− выявлять средства связи предложений в тексте, проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, использовать знание основных признаков текста в практике 

создания собственных текстов; 

− применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике, создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с 

использованием жизненного и читательского опыта или произведений искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

− распознавать эпитеты, метафоры, сравнения, понимать их основное значение в художественном 

тексте и использовать в речи; 

− писать сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы; 

− характеризовать особенности таких текстов, как письмо, аннотация, заявление, объявление, 

автобиография, создавать собственные тексты по образцу; 

− составлять план прочитанного текста (простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста; 

− редактировать собственные тексты в соответствии с нормами современного коми литературного 

языка; 

− 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; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов, 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, оценивать свою и 



чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

− 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 (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов, для сжатого изложения – не менее 165 слов); 

− соблюдать в устной речи и при письме нормы коми 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 непроверяемым написанием); 

− соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

− различать, объяснять значение терминов «лексика», «фразеология», «лексикография»,, понимать 

особенности слова как единицы лексического уровня языка, различать слова с точки зрения их 

происхождения (коми слово или заимствование), 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; 

− объяснять значение термина «олицетворение», понимать его основное значение в художественном 

тексте и использовать в речи, распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значение, 

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 толковый словарь коми 

языка; 

− характеризовать слова с точки зрения стилистической окраски, наблюдать за использованием слов 

в художественной литературе и разговорной речи; 

− объяснять значение термина «морфология», определять особенности грамматического значения 

слова, распознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи, 

анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

− определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи, определять лексико-грамматические 

разряды имен существительных (нарицательные и собственные), выделять имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа, определять число, падеж, лицо 

существительных с определённо-притяжательными суффиксами; 

− группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам, распознавать 

суффиксы существительных оценочного значения, использовать их в речи, использовать в речи 

синонимичные имена существительные, применять их на практике правила правописания имен 

существительных, проводить морфологический анализ имен существительных; 

− распознавать имя прилагательное как часть речи, распознавать качественные и относительные 

прилагательные, группировать по заданным признакам, определять, распознавать степени 

сравнения прилагательных, способы их образования, анализировать прилагательное по 

морфологическим свойствам, определять синтаксические функции, распознавать оценочные 

суффиксы прилагательных, определять способы образования прилагательных от других частей 

речи (в том числе с приставками не- и мед-); 

− наблюдать за особенностью использования имен прилагательных в художественном тексте, 

использовать в устной и письменной речи синонимичные прилагательные и прилагательные в 

роли эпитетов; 

− распознавать имя числительное как часть речи, распознавать количественные, порядковые 

числительные, определять виды числительных по способу образования: простые, сложные, 

составные, правильно употреблять в речи дробные числительные с именами существительными на 

коми языке: 0,5, 1,5, 2,5 (ӧти джын, ӧтиӧн-джынйӧн, кык да джын) группировать числительные по 

заданным признакам; 

− использовать числительные в устной и письменной речи, для обозначения дат, перечней, 

характеризовать роль имен числительных в разговорной речи, особенности их употребления в 

научных текстах и деловой речи, соблюдать нормы правописания имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное, определять синтаксические функции числительных; 



− характеризовать местоимение как часть речи, распознавать морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль, приводить примеры 

местоимений разных разрядов: (личные, усилительно-личные, обобщённо-личные, счётно-личные, 

указательные, отрицательные, неопределённые, обобщённо-определительные), сопоставлять и 

соотносить местоимение с другими частями речи; 

− правильно склонять в единственном и множественном числах местоимения разных разрядов, 

распознавать падежные суффиксы местоимений, анализировать способы образования 

местоимений, группировать по заданным признакам, соблюдать нормы правописания 

местоимений: слитное, раздельное, дефисное, употреблять местоимения для связи предложений и 

частей текста, использовать в соответствии с закреплёнными в коми языке этическими нормами. 

              7 класс 

− определять статус коми и русского языков в Республике Коми, сопоставлять периоды развития 

коми языка, находить информацию о периодах развития коми языка в разных источниках и 

передавать её с учётом заданных условий общения; 

− различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы, сравнивать и определять тексты с точки зрения их 

функциональной принадлежности, разновидности языка и сферы использования; 

− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6–7 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 на темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик), 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 200 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 не менее 130 слов); 

− писать изложения, исходный текст которых должен составлять не менее 180 слов (для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов), осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

− cоблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 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 непроверяемым написанием), соблюдать при 

письме правила речевого этикета; 

− определять признаки нехудожественного текста и рассказа, определять тему, основную мысль, 

ключевые слова, виды связи предложений, выделять абзацы и микротемы, определять 

композиционные элементы в рассказе и нехудожественном тексте; 

− работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного 

и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

− редактировать предложенные тексты, сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

использованием знаний норм современного коми литературного 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 значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, в том числе с использованием 

фразеологических словарей коми языка; 

− распознавать прием гиперболизации, понимать значение гиперболы в художественном тексте, 

использовать гиперболы в собственной 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; 

− характеризовать глагол как часть речи, анализировать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию, определять 

наклонение глагола, определять время действия (настоящее, будущее, I прошедшее, II 

прошедшее), объяснять различия времен, распознавать инфинитив (с суффиксами -ны, -ыны), 

глаголы переходные и непереходные, безличные, определять залог (приводить соответствующие 

примеры), распознавать отрицательные глаголы, определять способ их образования; 

− спрягать глаголы, группировать глаголы по заданным морфологическим признакам, объяснять 

значение глаголов с суффиксами, выражающими длительность действия: -ышт-, -ӧбт-, -нит-, -л-, -

лывл-, определять способ образования изобразительных и звукоподражательных глаголов со 

словами-суффиксами -мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны; 

− владеть правилами правописания глаголов, наблюдать за особенностями использования глаголов в 

художественных и фольклорных текстах (глаголы как изобразительные средства), использовать в 

устной и письменной речи синонимичные глаголы; 

− анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

причастий и деепричастий, определять их синтаксическую роль, распознавать суффиксы 

причастий (-ысь, -öм, -тӧм, -ан (-ян), (-ана)) и деепричастий (-иг (-iг), -игöн (-ігöн), -тӧг, -мöн, -

öмöн, -игтырйи (-iгтырйи), -игчӧж (-iгчӧж), -игкості (-iгкості), -игмоз (-iгмоз); 

− объяснять образование причастных и деепричастных оборотов, правильно использовать их в 

устной и письменной речи, находить причастия и деепричастия в предложениях, наблюдать за 

особенностью их использования в текстах художественной литературы; создавать собственные 

тексты с включением причастий и причастных оборотов, деепричастий и деепричастных оборотов; 

− определять наречие как часть речи, анализировать и характеризовать грамматическое значение, 

морфологические признаки, определять синтаксическую функцию наречий, распознавать наречия 

различных разрядов, приводить соответствующие примеры, образовывать и употреблять в речи 

наречия разных разрядов, наречия в сравнительной степени, характеризовать способы образования 

наречий, их правописание, создавать тексты с использованием наречий, характеризовать 

синтаксическую функцию наречий и роль в речи; 

− определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, давать общую характеристику служебным частям речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

− характеризовать послелог как служебную часть речи, различать разряды послелогов по значению, 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания послелогов с другими частями речи, проводить морфологический 

анализ послелогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

− 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 нормы правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания 

в предложениях с союзами да, и, проводить морфологический анализ союзов; 

− 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 

нормы правописания частиц, проводить морфологический анализ частиц; 

− характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе; 

− характеризовать междометия как особую группу слов, различать междометия по значению, 

объяснять роль междометий в речи, проводить морфологический анализ междометий, соблюдать 

пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

             8 класс 

− определять общехарактерные признаки финно-угорских языков: происхождение от одной из 

ветвей уральского праязыка, исторические периоды деления на группы, заселение территорий 

проживания, характеризовать роль коми, других финно-угорских и русских ученых-лингвистов (3-

4 фамилии) в исследовании коми языка; 

− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-



повествование); 

− выступать с научным сообщением, участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик), 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 

250 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме их содержание 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов); 

− соблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 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 непроверяемым написанием); 

− понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме 

правила речевого этикета; 

− 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 использованием жизненного 

и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и 

более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

− характеризовать особенности разговорного языка, его жанры: частный диалог, спор, СМС-

сообщение, письмо; 

− определять признаки научного стиля в жанрах аннотации, рецензии, отзыва, определять признаки 

официально-делового стиля в жанрах автобиографии, договора, резюме; 

− редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 

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

− характеризовать особенности официально-делового стиля и основных жанров научного стиля, 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте; 

− создавать тексты публицистических жанров, официально-делового стиля (автобиография, договор, 

резюме); 

− владеть различными видами диалога (запрос информации, сообщение информации); 

− определять синтаксис как раздел лингвистики, характеризовать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса; 

− различать функции знаков препинания; 

− распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные, определять типы подчинительной связи слов в словосочетании 

(управление, примыкание), выявлять грамматическую синонимию словосочетаний, применять 

нормы построения словосочетаний; 

− характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, 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, количественными сочетаниями; 

− применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

− распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи и 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

− различать виды второстепенных членов предложения (определение, приложение как особый вид 



определения, прямое и косвенное дополнение, виды обстоятельств); 

− распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов, различать виды односоставных предложений (назывное, 

определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное), характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

− выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений, определять 

особенности употребления односоставных предложений в речи; 

− характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная), 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 сӧмын…, но и (не только…, но и), кыдзи…, сідзи и (как…, так 

и); 

− применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и..., и, либӧ..., либӧ, ни..., ни, тo..., тo), 

ставить знаки 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, междометиями; 

− различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях при обособлении согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными словами и предложениями, обращениями и 

междометиями; 

− различать группы вводных слов по значению, различать вводные слова и предложения, понимать 

особенности употребления предложений с вводными словами, вводными и вставными 

предложениями, 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, вводными и вставными предложениями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями в речевой практике; 

− распознавать прямую и косвенную речь, выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью, цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание, применять 

правила построения предложений с прямой и косвенной речью, распознавать сложные 

предложения, предложения с прямой речью, конструкции с чужой речью в различных текстах; 

− 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 

− определять роль родного языка в жизни коми народа и каждого отдельного его представителя, 

иметь представление о статьях из Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 

Коми, устанавливающих право человека на образование, определение своей национальности, 

использование родного языка, участия в культурной жизни республики; 

− оценивать свои языковые и коммуникативные компетенции, будучи носителем двух 

государственных языков республики – коми и русского, искать и представлять аудитории 

дополнительную информацию о функционировании коми языка в республике и на других 

территориях Российской Федерации, о коми ученых-лингвистах, писателях, поэтах, 

подготавливать выступления, презентации; 

− 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; 

− 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), устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов; 

− соблюдать в устной речи и при письме нормы современного коми 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 непроверяемым написанием); 



− определять тему и главную мысль текста, подбирать свой 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, вступлению 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 как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме; 

− создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 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, сочинения объёмом 200–250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

− 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 или созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность); 

− характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля, выявлять отличительные особенности 

языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка, характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, приводить примеры сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении; 

− 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; 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

определять роль изученных изобразительно-выразительных средств коми языка, находить их в 

текстах и употреблять в собственной речи; 

− выявлять основные средства синтаксической связи частей 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, понимать особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи, 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 нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

− 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, цели, причины, образа действия, меры, степени, сравнения, условия, уступки); 

− выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинения придаточных частей, 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

− понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи, проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений, применять нормы 

построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них; 

− 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 нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

− 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. 

 

1.2.6 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета Государственный 

(коми) язык Республики Коми» на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения по учебному предмету «Государственный (коми) язык» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

В результате изучения государственного (коми) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:  

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей;  

− активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

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

произведениях, написанных на коми языке;  

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

коми языке; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации;  

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

2) патриотического воспитания:  

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли коми языка как государственного языка Республики Коми;  

− проявление интереса к познанию коми языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народа коми в контексте учебного предмета «Государственный (коми) язык Республики 

Коми»;  

− ценностное отношение к коми языку, к достижениям своей Родины – России, Республики Коми, к 

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

отражённым в художественных произведениях;  

− уважение к символам России и республики, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям коми народа. 

3) духовно-нравственного воспитания:  

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

− готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

− активное неприятие асоциальных поступков;  

− свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания:  

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

− понимание эмоционального воздействия искусства;  

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

− осознание важности коми языка как средства коммуникации и самовыражения;  

− понимание роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

− осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта;  

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

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 



физическая активность);  

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде в 

процессе языкового образования; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

− умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на коми языке; 

− сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

6) трудового воспитания:  

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

образовательной организации, города, республики) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

− готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

− умение рассказать о своих планах на будущее. 

7) 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; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

− потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

− потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

− необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний 

и компетенций, планирование своего развития;  

− умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 



возможных глобальных последствий;  

− способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

− воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

− формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся 

ситуации;  

− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения государственного (коми) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия 

− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

− проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

ситуации, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого исследования,  

− корректировать принимаемые решения и действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Работа с информацией 

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

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (тексты, таблицы, схемы);  

− использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

− использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами и иной графикой в 

зависимости от коммуникативной установки; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию; 



− овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устной речи и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

− 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 исследования, проекта; 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации, проводить выбор 

и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

− владеть способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

− давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;  

− понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя речевую 

ситуацию;  

− регулировать способ выражения эмоций; 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

− признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

− принимать себя и других, не осуждая;  

− проявлять открытость;  

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Сотрудничество 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 



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

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

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

Предметные результаты изучения государственного (коми) языка  

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-

расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

коми языке (объём диалога: 6–7 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания – 6 фраз с использованием 

распространенных предложений); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 6 фраз с использованием распространенных предложений); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 6 фраз с использованием распространенных 

предложений). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для аудирования – 60-70 секунд). 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста или текстов для чтения – 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь 

Писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в коми языке, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке (объём сообщения – до 60 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, при обращении, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, правильно писать послелоги с существительными, взаимно-личные местоимения, 

существительные с суффиксом -пи, существительные во множественном числе, глаголы единственного числа в 

первом прошедшем времени, слова с чередующимися согласными в-л. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

суффиксации: имена существительные с суффиксами -öм, -ысь, имена прилагательные с суффиксами -а, -я, -са, -ся, 

глаголы с суффиксом -öд, распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 

и заимствованные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых предложений коми языка, различных коммуникативных типов 

предложений коми языка. 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения с простым глагольным сказуемым; 

повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

побудительные предложения с утвердительной и отрицательной формой сказуемого; 

вопросительные предложения с вопросительными словами; 

предложения с обращением; 

существительные в определённо-притяжательной категории; 

глаголы настоящего и прошедшего времени в единственном числе, утвердительные и отрицательные 

глаголы повелительного наклонения; 

модальные глаголы позьны, кöсйыны, вермыны. 

личные, вопросительные и взаимно-личные местоимения; 

количественные числительные (до 100); 

отрицательные и временные частицы;  

послелоги места. 

Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику региона в рамках тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики Коми (история письменности).  

Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на коми языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 

6 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в коми 

языке (объём диалога: 7–8 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – 7 фраз). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

или текстов для аудирования – 70-80 секунд). 

Смысловое чтение. 

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста или текстов для чтения – 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

 Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

коми языке; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке 



(объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов). 

         Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Правильно писать слова с вопросительной частицей -ö, возвратные глаголы, глаголы множественного числа 

в первом прошедшем времени, сложные имена существительные, существительные с суффиксами -лун, -ан, ян и -iн, 

прилагательные во множественном числе; прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических 

единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием суффиксации: имена существительные с суффиксами -лун, -ан, ян, -iн, -öм, наречия с суффиксами -

а, -ысь, при помощи словосложения: путём соединения двух слов (дöрапас, кывкуд, мусир). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные омонимы и заимствованные слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых предложений коми языка; различных коммуникативных типов 

предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения с составным глагольным сказуемым; 

вопросительные предложения с вопросительной частицей -ö; 

побудительные предложения с частицами мед, вай; 

возвратные глаголы с суффиксами -сь, -ч, -ась; 

глаголы в отрицательном спряжении; 

глаголы настоящего и прошедшего времени во множественном числе; 

имена существительные в единственном и множественном числе в местном, переходном, отдалительном, 

предельном, дательном, винительном падежах; 

притяжательные местоимения и определённо-притяжательные формы существительных; 

существительные с суффиксами -лун, -ан, ян, -iн, -öм; 

сложные имена существительные; 

прилагательные во множественном числе; 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

наречия в сравнительной степени; 

наречия с суффиксами -а, -ысь; 

порядковые числительные до 100, количественные числительные до 100; 

послелоги времени. 

формообразующие частицы (вай, мед). 

Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания речи. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику в рамках 

тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и родной республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики Коми (история письменности).  

Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 



прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на коми языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в коми языке (объём диалога: 8–9 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – 8 фраз), излагать основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8 фраз), кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 8 фраз). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для аудирования – 80-90 секунд). 

Смысловое чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной форме (объём текста или текстов для чтения – до 350 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

коми языке; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке 

(объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с сочинительными союзами а, но. 

Правильно писать отрицательные глаголы в первом прошедшем времени. 

Правильно писать наречия, образованные от имён существительных. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

суффиксации: наречия с суффиксами -сянь и -быд. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, заимствованные 

слова. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений коми языка. 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

нераспространённые и распространённые простые предложения с простым именным сказуемым; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами а, но; 

вопросительные предложения без вопросительных слов; 

отрицательные глаголы в первом прошедшем времени; 

глаголы в формах будущего времени: будущее простое и будущее сложное; 

глаголы в формах прошедшего времени: первое прошедшее (очевидное) и второе прошедшее; 

причастия с суффиксом -ысь; 

деепричастия одновременного действия с суффиксом -игöн, -iгöн; 

наречия с суффиксами -сянь, -быд; 

притяжательные и указательные местоимения; 

вопросительную частицу -ö; 

послелоги сравнения (кодь, моз); 

языковые связки (медводз, бöрын, сэсся). 

 Социокультурные знания и умения. 

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в рамках 

тематического содержания. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику Республики Коми в рамках тематического содержания речи. 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и родной 

республики. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики Коми (история письменности).  

Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на коми языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные, тематические коми-русский и русско-коми словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, с 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в коми языке (объём диалога: 9–10 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование, или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – до 9 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

– 9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9 фраз). 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для 

аудирования – 90–100 секунд). 

Смысловое чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста или текстов для чтения – 350-500 слов), читать 



несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

коми языке; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке 

(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием вопросов, 

ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц и (или) прочитанного или прослушанного текста 

(объём высказывания – до 110 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в сложносочинённых предложениях с сочинительными союзами: 

и, да, то … то, в сложноподчинённых предложениях с придаточными причины с союзом сы вöсна мый, условия с 

союзом кö, времени с союзами кор, да, уступки с союзом кöть. 

Правильно писать сложные имена существительные, сложные имена прилагательные, прилагательные с 

суффиксами -ик, -ник, -iник (-иник), -кодь. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием суффиксации: глаголы с суффиксом -ась, -ясь, при помощи словосложения: сложных 

существительных (ныв-зон, бать-мам, вöр-ва, тасьтi-пань, ки-кок), сложных прилагательных (пемыдгöрд, гöрда-

лöза, турунвиж, яръюгыд, рудовлöз), при помощи субстантивация (перехода прилагательного в существительное): 

керкаын югыд – дзоридзыслы югыдыс оз тырмы. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова в прямом и переносном значении. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений коми языка, различных 

коммуникативных типов предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: и, да, то … то; 

сложноподчинённые предложения с придаточными причины с союзами сы вöсна мый, условия с союзом кö, 

времени с союзами кор, да, уступки с союзом кöть; 

сложные имена существительные; 

сложные имена прилагательные; 

прилагательные с суффиксами: -ик, -ник, -iник, -иник, -ов, -оват, -кодь; 

модальный глагол ковны; 

глаголы с суффиксами -ась, -ясь; 

глаголы с суффиксами, обозначающими способы глагольного действия (-ышт-, -лывл-, -ывл-, -ав- (-ал-), -л); 

причастия с суффиксами -ан, -тöм, -öм; 

усилительные, неопределённые местоимения; 

наречия в сравнительной и превосходной степени; 

послелоги причины понда, вöсна; 

указательные частицы со, то, вот. 

Социокультурные знания. 

Осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и Республики Коми и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в рамках тематического содержания речи. 

Кратко представлять Россию и Республику Коми (основные национальные праздники, наиболее известные 

достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании). 

Кратко рассказывать о выдающихся людях России и Республики Коми (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

Кратко представлять некоторые культурные явления России и Республики Коми (история письменности).  

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в ситуациях повседневного общения (в 

больнице, в автобусе, в магазине). 



Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на коми языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные и тематические коми-русские и русско-коми словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, людьми 

другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог побуждения к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в коми языке (объём диалога: 10-11 реплик). 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование, или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10 

фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10 фраз). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой информации (время звучания текста или текстов для 

аудирования – 100-110 секунд). 

Смысловое чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной или интересующей, или запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста или текстов для чтения – 500-600 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь. 

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

коми языке; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в коми языке 

(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного или прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём 100-120 слов). 

 Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова. 

Правильно использовать знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, в 

сложноподчинённых предложениях с придаточными изъяснительными и определительными, в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости. 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи сокращения и аббревиатуры. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений коми языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными: изъяснительными с союзными словами кор, кыдзи, 

кутшöм, мый, кодi, кöнi и его падежными формами; определительными с союзными словами кор, кодi; 

бессоюзные сложные предложения; 

деепричастия с суффиксом -ӧмӧн; 

вводную (пö), определительную (сöмын) частицы. 

Социокультурные знания и умения. 

Понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику Республики Коми в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции). 

Обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

Республики Коми; уметь представлять Россию и Республику Коми. 

Оказывать помощь людям, не владеющим русским языком, в ситуациях повседневного общения (в 

больнице, в автобусе, в магазине). 

Компенсаторные умения. 

Использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз или толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на коми языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать переводные и тематические коми-русские и русско-коми словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, людьми 

другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы 

и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

1.2.7 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» на уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, 

отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

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

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



− представление о способах противодействия коррупции; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

− осознание ценности жизни; 

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

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

физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

− умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

человека. 
Трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

− готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

− уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 



− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 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 взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

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

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

− воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

− формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том

 числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

− с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

− выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

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

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

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

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 



зависимости объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 



− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

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

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 

1. владеть основными видами речевой деятельности: 

2. говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

3. создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной 

4. проектной работы (объём — до 6 фраз); 

5. аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

6. смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

7. письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 



себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 60 слов); 

8. владеть 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; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

9. владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

10. владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

11. распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 

лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

12. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с 

суффиксами 

13. -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

14. распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

15. знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

16. распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

17. предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

18. вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

19. глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

20. имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

21. имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

22. наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

23. владеть социокультурными знаниями и умениями: 

24. использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

25. знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

26. правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в 

анкете, формуляре); 

27. обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

28. кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

29. владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

30. участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

31. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

 

6 класс 

1. владеть основными видами речевой деятельности: 

2. говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

3. создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты 



выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

4. аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

5. смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

6. письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку 

(объём высказывания — до 70 слов); 

7. владеть 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; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

8. владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

9. владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

10. распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 

лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

11. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью 

суффиксов - ing, -less, -ive, -al; 

12. распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

13. распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

14. знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

15. распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

16. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 

17. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

18. предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

19. глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past 

Continuous Tense; 

20. все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) 

21. в Present/ Past Continuous Tense; 

22. модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

23. слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

24. возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, 

anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

25. числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

26. владеть социокультурными знаниями и умениями: 

27. использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

28. знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

29. обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

30. кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

31. владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 



32. участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

33. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

34. достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

35. сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

1. владеть основными видами речевой деятельности: 

2. говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

3. создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

4. аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1,5 минут); 

5. смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в 

тексте; 

6. письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

7. владеть 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; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

8. владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

9. владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

10. распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

11. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

12. распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные 

слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

13. распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

14. знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

15. распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

16. предложения со сложным дополнением (Complex Object); 



17. условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

18. предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; 

19. конструкцию used to + инфинитив глагола; 

20. глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

21. предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

22. модальный глагол might; 

23. наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

24. местоимения other/another, both, all, one; 

25. количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

26. владеть социокультурными знаниями и умениями: 

27. использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого

 этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

28. знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

29. обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

30. кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

31. владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

32. участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

33. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

34. достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

35. сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

1. владеть основными видами речевой деятельности: 

2. говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

3. создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё 

мнение, 

4. излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

5. аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

6. смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов 

для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

7. письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

8. владеть 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 выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

9. владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

10. владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

11. распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

12. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с 

помощью префикса inter-; 

13. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 

конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного (rich — the rich); 

14. распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 

антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

15. распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

16. знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

17. распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

18. предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

19. все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

20. повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

21. согласование времён в рамках сложного предложения; 

22. согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

23. конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

24. конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

25. конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

26. конструкцию both ... and ...; 

27. конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth); 

28. глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

29. модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

30. неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

31. наречия too — enough; 

32. отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

33. владеть социокультурными знаниями и умениями: 

34. осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

35. кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

36. оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

37. владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

38. понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

39. уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

40. участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

41. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 



электронной форме; 

42. достигать взаимопонимания в  процессе устного и письменного общения с носителями  иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

43. сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

1. владеть основными видами речевой деятельности: 

2. говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

3. создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—

12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

4. аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

5. смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов 

для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

6. письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 100—120 слов); 

7. владеть 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 выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на 

8. изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

9. владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

10. владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

11. распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

12. распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса - ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ существительного с 

предлогом (mother-in- law); сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

13. распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

14. распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

15. знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 



типов предложений английского языка; 

16. распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: предложения со 

сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

17. предложения с I wish; 

18. условные предложения нереального характера (Conditional II); 

19. конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 6 предложения с конструкцией 

either … or, neither … nor; 

20. формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

21. порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

22. владеть социокультурными знаниями и умениями: 

23. знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

24. выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

25. иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

26. обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

27. оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

28. владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и 

письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации; 

29. уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

30. участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

31. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

32. достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

33. сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

1.2.8 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий язык)» на уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий язык)» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

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

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

− представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 



и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
духовно-нравственного воспитания: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; 

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

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

физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

− 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 освоения программы основного общего образования, в том

 числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

− с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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

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

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

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

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

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

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 



− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 
2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

− члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному (немецкому) 

языку для основного общего образования (5—9 классы) с учётом уровня владения немецким языком, 

достигнутого в начальных классах (2—4 классы). 

5 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение 

− вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог- 

расспрос) в рамках тематического содержания речи1 для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

− создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 5 класса (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

Аудирование 

− воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 

− читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); 

− читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

− писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

− различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

− выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

− читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

− правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

− распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 



лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen; 

− имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, 

-zig, -te, -ste; 

− имена существительные, образованные путём соединения основ существительных (das 

Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

− знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

− распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

− нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным глагольным 

сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в дательном и винительном 

падежах; 

− побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

− глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I; 

− модальный глагол dürfen (в Präsens); 

− наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу и исключения; 

− указательное местоимение jener; 

− вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum); 

− количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

− использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

− знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

− правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком 

языке (в анкете, формуляре); 

− обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

− кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

        Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

6 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение 

− вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

− создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

Аудирование 

− воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 



отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение 

− читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); 

− создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания - до 70 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

− различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

− выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

− читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

− правильно писать изученные слова; 

− использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

− распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 

650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена 

прилагательные при помощи суффикса -isch; имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen); 

при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

− знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

− распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

− сложносочинённые предложения с союзом denn; 

− глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Präteritum; 

− глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

− глаголы с возвратным местоимением sich; 

− глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen; 

− модальный глагол sollen (в Präsens); 

− склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже; 

− личные местоимения в винительном и дательном падежах; 

− вопросительное местоимение welch-; 

− числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 

− предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при 

ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения 

− использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 



стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

− знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

− обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

− Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

− Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

− Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

− Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

− Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

− Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

− вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог- 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до шести 

реплик со стороны каждого собеседника); 

− создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

Аудирование 

− воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

Смысловое чтение 

− читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания 

— до 90 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

− различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

− правильно писать изученные слова; 



− использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

− распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; имена существительные при помощи 

суффиксов -schaft, -tion, префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных 

(das Grün); при помощи словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

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

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

− знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

− распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

− сложносочинённые предложения с наречием darum; 

− сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn); 

− предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива; 

− предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

− модальные глаголы в Prateritum; 

− отрицания kein, nicht, doch; 

− числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

− использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

− знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

− обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

− Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

− Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

− Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

− Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

− Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

− Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи1 для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до семи реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё 



мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

— 9—10 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст (объём высказывания — до 110 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; имена прилагательные при 

помощи суффикса - los; имена прилагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

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

антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

− сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

− глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); 

− наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия; 

− склонение прилагательных; 

− предлоги, используемые с дательным падежом; 

− предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 



объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10— 12 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами 

(объём — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов 

для аудирования — до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём 100— 120 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 



перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

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

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

− сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

− сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

− формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание 

würde + Infinitiv. 

Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания 

речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

1.2.9 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «История» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «История» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  



2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессиональноориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов;  

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы.  

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах 

и действиях. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия  

− систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

− выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;  

− формулировать и обосновывать выводы.  

Исследовательские действия  

− определять познавательную задачу; намечать путь её решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

− систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

− соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

− определять новизну и обоснованность полученного результата;  

− представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие).  

Умения работать с информацией  

− осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

− высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  



Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Умение общаться 

− представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

− участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

− выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

− публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

− осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении.  

        Умения совместной деятельности  

− осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей;  

− планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе ‒ на региональном материале;  

− определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация 

− владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

− владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; 

− вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

Эмоциональный интеллект  

− выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях 

и окружающей действительности); 

− регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, 

явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

 3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

 4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

 12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  



13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.  

          Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике.  

          Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

 3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

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

 4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; 

 5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, определять информационную ценность и значимость источника;  

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 

фактов, дат, понятий;  

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей 

в отечественной и всемирной истории;  

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества; 

 9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира;  

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ ‒ начала XXI в.  

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение 

отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 

базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917- 1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад 

СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 150.8.6. Предметные 

результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам;  

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и показывать 

на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и другие.  

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника;  

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое;  



6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий;  

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану); 

 8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры.  

     Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и 

организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ 

разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 

пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.  

Предметные результаты изучения истории в 5 классе.  

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 государственного 

устройства древних обществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей в 

древности; сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие 

явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок 

отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры.  

8. Применение исторических знаний: раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории 

Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 

полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации.  

Предметные результаты изучения истории в 6 классе.  

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 экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах, 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 (находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное 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 учетом исторического 

контекста и восприятия современного человека.  

8. Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные 

проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале).  

Предметные результаты изучения истории в 7 классе.  

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 ее 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 экономического, 

социального и политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, 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. (выявлять в 

историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, 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 чем 

основываются отдельные мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒

XVII вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 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).  

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.  

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 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII 

в., внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).  

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 слоев), выражать свое 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).  

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

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 следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную 

публицистику, программы политических партий, статистические данные и другие; определять тип и 

вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; различать в тексте письменных источников 

факты и интерпретации событий прошлого.  

5. Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять развернутую 

характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., 

процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).  

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 свое мнение; объяснять, какими ценностями 

руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое 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 заключалось 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 чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в 



общественных обсуждениях.  

  Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».  

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 

формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления 

роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит 

создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднего общего образования. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования 

       В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

       У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

− выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и процессов 

Новейшей истории России; выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX ‒ начала 

XXI в. ; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложенной задачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; проводить выводы, 

создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по 

аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

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

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и достоверность 

информацию;  

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

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.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (справочная, научнопопулярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

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

различных информационных источниках;  

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

− 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, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

− умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 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 исследования, проекта; самостоятельно выбирать 



формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и другие.  

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий:  

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

− проводить выбор и брать ответственность за решение;  

− проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению 

ситуации; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 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;  

− выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности);  

− регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения.  

          У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы);  

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой.  

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., 

основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и 

применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 

1.2.10 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание » на 

уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Обществознание» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в 

целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 



Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 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 созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

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;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий 

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, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

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 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

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 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки 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 исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 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 ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к 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 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 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 Интернете; 

- 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 ограниченными возможностями здоровья; 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, о 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, сохранению 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; 

способы 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, выделяя существенные признаки; 



- 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 их 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, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

- анализировать, 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 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; 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 (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 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: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

- анализировать, 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 процессы;  

- овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах 

и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества;  

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик);  

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора 



профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере;  

- приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме);  

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

- осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

- характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

- приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

- классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

- сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 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 в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

                9 КЛАСС 

 

             Человек в политическом измерении 

- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

- характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

- приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 



социально-экономического кризиса в государстве; 

- классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;  

- устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

- определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;  

- 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 выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

- анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

- оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в 

ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

                   Гражданин и государство 
- осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти 

в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

- характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия 

Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 



классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

- сравнивать с 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 из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях 

в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

- использовать полученные знания о 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, включающих 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 др.) по проблемам 

современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 

различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 

 

1.2.11 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «География» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «География» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей 

малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством 

познания мира для применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

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

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

− устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

− выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 



− использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

− проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

− оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией  

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

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

− выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

− находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

− оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

− систематизировать географическую информацию в разных формах. 

           Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

 Умения общаться  

− формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Умения самоорганизации 

− самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Умения совместной деятельности 

− принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

− планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

− сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Умения самоконтроля, эмоционального интеллекта  

   владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

− принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



Предметные результаты освоения программы по географии  

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; 

− иметь представление о вкладе великих путешественников в 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; 

− иметь представление о строении и свойствах (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; 

− иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

− объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

− применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) 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, Арктическую зону и зону Севера России; 

− классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

− находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

− различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 

− различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

− различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

− показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

− использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

− критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

− оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

− сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 



населения и хозяйства регионов России; 

− формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

− приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

− характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

1.2.12 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Русский язык» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

7) экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в 

условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую 

ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



− воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

− выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

− разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

− выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

− выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

− выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия:  

Умения общения  

− воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи и полученным результатам; 

− в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

− представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Умения сотрудничества: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач;  

− принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

человек; 

− участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация 

−  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

− владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

− оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 



Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения в 

рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика». 

5 класс 

Числа и вычисления 

− Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

− Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

− Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

− Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

− Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач. 

− Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

− Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость. 

− Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

− Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости, 

выражать одни единицы величины через другие. 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

− Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

− Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

− Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

− Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

− Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

− Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 

− Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, 

в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

− Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

− Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

− Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения 

объёма. 

− Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

− Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

− Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

− Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

− Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

− Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками 

на координатной прямой, находить модуль числа.  



− Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

− Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

− Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

− Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

− Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

− Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

− Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

− Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

− Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

− Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

− Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

− Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

− Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

− Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

− Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

− Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать терминологию, 

связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

− Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, 

развёрнутый и тупой углы. 

− Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

− Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, 

длину пути на квадратной сетке. 

− Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

− Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

− Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

− Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма;  

− Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего 

образования 

7 класс 

 Числа и вычисления 

− Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

− Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

− Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

− Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

− Округлять числа. 

− Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

− Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

− Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 



величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных 

со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

− Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

− Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

− Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

− Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

− Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

− Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

− Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения 

к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

− Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

− Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

− Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

− Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

− Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

− Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

− Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

− Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

− Находить значение функции по значению её аргумента. 

− Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

− Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления 

и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

− Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

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

Алгебраические выражения 

− Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. 

− Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

− Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

− Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

− Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

− Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

− Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 



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

системы неравенств. 

Функции 

− Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

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

− Строить графики элементарных функций вида: 

− 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, 𝑦 =  𝑥2, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, описывать свойства числовой функции по её графику. 

9 класс  

Числа и вычисления 

− Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

− Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

− Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

− Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

− Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

− Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

− Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

− Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

− Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

− Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

− Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида: 𝑦 =  𝓀𝑥, 𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 =  
𝓀

𝑥
,          𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =

 √𝑥, 𝑦 = |𝑥| в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

− Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

− Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

− Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

− Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

− Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

− Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса  

«Геометрия» на уровне основного общего образования 

7 класс 

− Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые 

величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

− Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

− Строить чертежи к геометрическим задачам. 

− Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

− Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 



− Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой 

к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

− Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой 

прямой. 

− Решать задачи на клетчатой бумаге. 

− Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

− Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

− Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

− Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что 

серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

− Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

− Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

− Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

− Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

− Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

− Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

− Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

− Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

− Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

− Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

− Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

− Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 

при решении задач. 

− Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 

− Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

− Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

− Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

− Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

− Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

− Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения 

длин и углов. 

− Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 



− Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

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

− Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса  

«Вероятность и статистика» на уровне основного общего образования 

7 класс 

− Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде таблиц, 

строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

− Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

− Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

− Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

8 класс 

− Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

− Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

− Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

− Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

− Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

− Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

− Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

9 класс 

− Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

− Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

− Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

− Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых 

измерений и наблюдений. 

− Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

− Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

− Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 
 

1.2.13 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Информатика» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Информатика» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета. 



Патриотическое воспитание: 

− ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

− представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

− сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

− интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

− сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а 

также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

− осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

− интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

▪ осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 



выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

− Работа с информацией: 

− выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

− 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 её 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; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

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

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

− выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

− ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 

принятие решений в группе); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 



− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. Принятие себя и других: 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым 

объёмам информации. 

 

Предметные результаты 

 7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

− пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

− кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

− сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

− оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

− приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

− выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

− получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

− соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

− ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

− работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 

и каталоги; использовать антивирусную программу; 

− представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

− искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

− понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

− использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

− соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 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; 

− применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

8 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

− пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

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

основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

− раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

− записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

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

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

− описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

− составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений 

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

− использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 

также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

− использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 



− анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

− создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого 

числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 

9 класс 

 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

− разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

− составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

− раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

− использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; 

находить кратчайший путь в графе; 

− выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

− использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

− создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

− использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

− использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

− приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 

образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 

− использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

− распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

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

 

1.2.14 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Физика» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

− проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

− ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

− готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

− осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

− восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 



точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

− осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

− развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

− осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 

человека. 

Трудовое воспитание: 

− активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

− интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

− ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

− осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

− повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

− потребность в формировании новых знаний,  в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

− осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

− планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

− стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

− оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также

 выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

− анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

 форм представления; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 



− в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 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; 

− выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

− публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

− принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

− выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

− выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

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

ринятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− делать выбор и брать ответственность за 

решение. Самоконтроль (рефлексия): 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

− вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и 

условиям. Эмоциональный интеллект: 

− ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

− признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты  

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

− использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание 

рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 

сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 



плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная 

энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

− объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико- ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

− решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины 

в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

− выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом заданной 

абсолютной погрешности измерений; 

− проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; 

сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

− указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

законы и закономерности; 

− приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

− осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

− создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

− при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 



 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

− использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

− различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия 

тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

− объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

− решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 

решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

− выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты 

измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

− проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 



экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

− распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

− приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

− осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

− создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

− при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности 

в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

− использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

− различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 

частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 



энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

− объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 

логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

− решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 

закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале 

и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта 

и его результаты, формулировать выводы; 

− проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты; 

− соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

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

атомного ядра; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

− использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

− приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

− осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 



1.2.15 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Биология» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Личностные результаты 

Патриотическое 

воспитание: 

− отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

− готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

− готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

− понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

− понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

− ориентация на современную систему научных представлений об основных

 биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

− понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

− развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

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

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

− сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

− ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

− осознание экологических проблем и путей их решения; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− адекватная оценка изменяющихся условий; 

− принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

− планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

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

− выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинно- следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

− оценивать надёжность   биологической   информации   по   критериям,   предложенным   учителем   или 

сформулированным самостоятельно; 

− запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

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

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 



к предоставлению отчёта перед группой; 

− овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

− регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

− овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты  

5 класс 

− характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

− перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

− приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

− иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

− применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

− различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

− проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 



− раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

− приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи 

организмов в сообществах; 

− выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

− аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

− демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

− выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с 

различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

− применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять 

биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

− владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

− использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

− создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

6 класс 

− характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и техникой; 

− приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) 

и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

− применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые 

органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

− описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 

размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

− различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений 

по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

− характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

− сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

− выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

− характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

− выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, 

строением и жизнедеятельностью растений; 

− классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

− объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное значение 

вегетативного размножения; 

− применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

− использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

− демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

− владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 



другую; 

− создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 

7 класс 

− характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

− приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в 

том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

− применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

− различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 

изображениям; 

− выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

− определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; 

− выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

− выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

− проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану; делать выводы на основе сравнения; 

− описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

− выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для 

растений; 

− характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

− приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и знать 

меры охраны растительного мира Земли; 

− раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 

− демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

− использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

− владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

− создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

8 класс 

− характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и техникой; 

− характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые 

и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

− приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных 

(в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

− применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 

орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 



кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

− раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

− сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

− описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

− характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

− выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

− различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

− выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

− выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские 

− работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

− сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе 

сравнения; 

− классифицировать животных на основании особенностей строения; 

− описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

− выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

− выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

− устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

− характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

− раскрывать роль животных в природных сообществах; 

− раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных 

в природе и жизни человека; 

− понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

− демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

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

− использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

− владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

− создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

9 класс 

− характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

− объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия человека 

от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 

типы людей); родство человеческих рас; 

− приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. 

А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных 

в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

− применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 



иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

− проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

− сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

− различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

− характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

− выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

− применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

− объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

− характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

− различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

− выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека,проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

− называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

− использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

− владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах 

и отморожениях; 

− демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, физической 

культуры; 

− использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

− владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

− создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

1.2.16 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Химия» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 



1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и 

реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для 



классификации химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные 

представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции 

— при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, 

справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение 

опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию 

о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного 

опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении 

возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

1) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм 

действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и 

реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

2) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного рабочей 

программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

8 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 



2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

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

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления элементов в 

бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты 

по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж 

и др.). 

9 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

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

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых 

периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 



веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы 

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

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и 

химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный). 

1.2.17 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство 

на уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Изобразительное искусство» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно- эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 

воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 



эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно- пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и 

зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 

художественно- эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из 

них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико- виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А 

также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Изобразительное искусство»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

− сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

− характеризовать форму предмета, конструкции; 

− выявлять положение предметной формы в пространстве; 

− обобщать форму составной конструкции; 

− анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

− структурировать предметно-пространственные явления; 

− сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

− абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

− сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

− классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 



− ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

− самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

− Работа с информацией: 

− использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

− использовать электронные образовательные ресурсы; 

− уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

− самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

− вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

− публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

− взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

− осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать  мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 

− планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих 

задач; 

− уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
Самоконтроль: 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

− владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. Эмоциональный интеллект: 

− развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

− уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

− развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

− признавать своё и чужое право на ошибку; 

− работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное

 искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс): 

− знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 



потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

− иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического описания мира; 

− характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного 

искусства; 

− уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

− распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала; 

− распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

− знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

− различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

− владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

− знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

− овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

− знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

− уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

− знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное 

убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

− иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

− освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение 

его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов 

страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

− осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 

материальных формах глубинные духовные ценности; 

− знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их 

связь с природой, трудом и бытом; 

− иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — быта, 

костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция 

и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, 

его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

− объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

− рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

− называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

− характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 

− уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, 

металл, стекло, др.; 

− различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

− объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; 

− иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

− уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

− характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 



− понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

− уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их 

образное назначение; 

− ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

− овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс): 

− характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

− объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

− знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

− различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

− осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

− иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

− иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 

− понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

− иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

− знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

− знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

− понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

− обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных 

форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

− иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

− иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 



самостоятельное творческое действие; 

− знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и 

значение этих знаний для искусства живописи; 

− определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки 

практической работы гуашью и акварелью; 

− иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

− Жанры изобразительного искусства: 

− объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

− объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

− характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

− рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве 

ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

− знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в 

двухмерном пространстве листа; 

− знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

− иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

− иметь опыт создания графического натюрморта; 

− иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

− иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

− сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового 

времени; 

− понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская 

позиция художника; 

− узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

− уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих 

художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. 

Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

− знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

− иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной 

конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

− иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и 

образа эпохи в скульптурном портрете; 

− иметь начальный опыт лепки головы человека; 

− приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности 

человека; 

− иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств 

в изображении образа человека; 

− уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 

− иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как 

средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

− иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

− иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

− знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

− определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные 

сокращения, центральная и угловая перспектива; 

− знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

− характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже 

творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

− иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 



− иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний 

природы; 

− знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания 

пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

− уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; 

− иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

− иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

− иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению; 

− иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

− обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа; 

− понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

Бытовой жанр: 

− характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных 

эпох и народов; 

− уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 

− различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине; 

− иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

− объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни; 

− осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

− иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и 

народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным 

традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

− иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

− характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; 

− обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

− характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; 

уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 

− знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

− иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.; 

− уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях 

принято относить к историческому жанру; 

− узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

− знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, 

периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

− иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор 

материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

− знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства; 

− объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

− знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские 

темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного 

сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

− знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

− уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление 

Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» 



В. Поленова и др.; 

− иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

− иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, 

Дионисии; 

− воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной 

культуры; 

− объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

− характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

− объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

− рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека; 

− рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

− объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 

разных эпох. 

Графический дизайн: 

− объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств; 

− объяснять основные средства — требования к композиции; 

− уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

− составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

− выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

− составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

− осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

− объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

− различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

− объяснять выражение «цветовой образ»; 

− применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

− определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий 

законам художественной композиции; 

− соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» 

шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции 

(буквицы); 

− применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

− объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

− приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на 

основе соединения текста и изображения; 

− иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

− иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в 

реальной жизни; 

− выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

− выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

− знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

− иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и 

как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

− иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации 

городской среды; 

− характеризовать архитектурные   и   градостроительные   изменения   в   культуре   новейшего   времени, 



современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в 

организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

− знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

− определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

− знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в 

виде макетной или графической схемы; 

− характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь 

представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

− объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

− иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его 

быта; 

− объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

− иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

− объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения 

действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

− иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, 

− как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие 

идеалы и характер деятельности; 

− иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

− уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

− иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и 

др.); 

− различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж- 

дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и 

опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный): 

− знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

− понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

− иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

− иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 

− знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 

− иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

− понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 

воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

− иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и 

др.); 

− иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять 

полученные знания при постановке школьного спектакля; 

− объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа; 

− иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

− понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений 

жизни. 



Художественная фотография: 

− иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии 

искусства запечатления реальности в зримых образах; 

− уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

− иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

− уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» 

С. М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

− различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

− объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

− понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного 

искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

− иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных 

профессиональных мастеров фотографии; 

− иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при 

самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

− обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; 

− уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной художественной 

культуре; 

− понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в. и современном 

мире; 

− иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его 

авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

− иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

− иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

− уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у 

людей восприятие реального мира; 

− иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

− знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

− объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

− приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

− понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

− осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

− обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

− иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно- 

цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

− иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; 

− осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе; 

− иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

− объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства 

массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

− знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

− осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

− иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 

− применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

− понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

− осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 



самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

1.2.18 Планируемые результаты освоения  программы учебного предмета «Музыка» на уровне основного 

общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Музыка» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 
1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира;  

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру;  

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;  

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 
2. Гражданского воспитания: 

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

интересов других людей;  

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них;  

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 
3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;  

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта;  

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

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

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 

основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; нравственно-эстетическое отношение к природе; участие в экологических проектах через различные 



формы музыкального творчества. 

9.  Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и    природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо- 

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 

языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального 

и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового наблюдения- 

исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, слухового 

исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — 

музыкального мышления. 



2. Овладение универсальными коммуникативными учебными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 

музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

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

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 

тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 

творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и 

в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
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Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь 

музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

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

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 

народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций 

на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-

театральных жанров. 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»: 
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определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, 

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

традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

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

Модуль№ 6 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

Модуль  № 7 «Духовная музыка»:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в 

их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль  № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого 

вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения. 

1.2.19 Планируемые результаты освоения п р о г р а м м ы  учебного предмета «Труд (технология)» на 

уровне основного общего  образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Труд (технология)» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых   и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 
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декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации   и самовыражения в современном 

обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения программы по учебному предмету   «Труд (технология)» на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки природных   и рукотворных объектов; 

− устанавливать существенный признак классификации, основание   для обобщения и сравнения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений   и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

− самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя   для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

− выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности; 

− осуществлять планирование проектной деятельности; 

− разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

− осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

− оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

− опытным путем изучать свойства различных материалов; 

− овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными величинами; 

− строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

и познавательных задач; 

− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

− прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать   с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
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− выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

− понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

− владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

− владеть технологией трансформации данных в информацию, информации   в знания.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации   как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

− уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− делать выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

− вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи   или по осуществлению проекта; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс 

ее достижения. 

       У обучающегося будут сформированы умения принятия себя   и других людей как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

− признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого 

человека на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

− в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

− в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

− в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

− в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

− понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

− понимать необходимость выработки знаково-символических средств   как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

− уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

− владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

− уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

− организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

− соблюдать правила безопасного использования ручных   и электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

− грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии   с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

− называть и характеризовать технологии; 

− называть и характеризовать потребности человека; 

− классифицировать технику, описывать назначение техники; 

− объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и узнавать их 

в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

− использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

− называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники   и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

− называть и характеризовать машины и механизмы; 

− характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

− характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

− приводить примеры развития технологий; 
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− называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; 

− оценивать области применения технологий, понимать их возможности   и ограничения; 

− оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

− выявлять экологические проблемы; 

− характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

− называть основные принципы управления производственным   и технологическим процессами; 

− анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

− характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

− предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

− определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

− владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования   и эстетического оформления изделий; 

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

труда. 

− характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

− создавать модели экономической деятельности; 

− разрабатывать бизнес-проект; 

− оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

− планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

− называть виды и области применения графической информации; 

− называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

− называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки); 

− называть и применять чертежные инструменты; 

− читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров); 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

− знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов; 

− знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

− понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

− создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

− называть виды конструкторской документации; 

− называть и характеризовать виды графических моделей; 

− выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

− владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

− владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов   и технических рисунков; 

− уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

− использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

− создавать различные виды документов; 

− владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

− выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) 

с использованием программного обеспечения; 

− создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность 

на рынке труда. 

− выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) 
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в САПР; 

− создавать 3D-модели в САПР; 

− оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

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

труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

− называть виды, свойства и назначение моделей; 

− называть виды макетов и их назначение; 

− создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения; 

− выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

− выполнять сборку деталей макета; 

− разрабатывать графическую документацию; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

− разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости   от результатов испытания; 

− создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

− устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

− проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

− изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный 

гравер и другие); 

− модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

− презентовать изделие; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями   3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

− использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования   для создания моделей сложных 

объектов; 

− изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный 

гравер и другие); 

− называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

− модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

− называть области применения 3D-моделирования; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями   3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

− самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; выбирать 

идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать ее в проектной деятельности; 

− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и 

инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-познавательных 

задач; 

− называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения   и применения; 

− называть народные промыслы по обработке древесины; 

− характеризовать свойства конструкционных материалов; 

− выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, инструментов 

и приспособлений; 

− называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

− выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке 

изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

− исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

− знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 
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− приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их пищевую 

ценность; 

− называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

− называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

− называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

− называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать   их, описывать основные этапы 

производства; 

− анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

− выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

− использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

− подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной эксплуатации, выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

− выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

− характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное значение 

групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

− характеризовать свойства конструкционных материалов; 

− называть народные промыслы по обработке металла; 

− называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

− исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

− классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления   и технологическое оборудование; 

− использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

− выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

− обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

− знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

− определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов; 

− знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока   и молочных продуктов; 

− называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

− называть национальные блюда из разных видов теста; 

− называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

− характеризовать современные текстильные материалы, их получение   и свойства; 

− выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

− самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

− соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

− выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; 

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

труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

− исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

− выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной 

технологии; 

− применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

− осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 

− выполнять художественное оформление изделий; 

− называть современные материалы, анализировать их свойства, возможность применения в быту и на 

производстве; 

− осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций; 

− знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

− знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество; 

− знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

− знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

− называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

− характеризовать конструкционные особенности костюма; 
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− выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

− самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

− соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

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

труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

− классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

− знать основные законы робототехники; 

− знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

− характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

− получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

− применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

− владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

− знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

− конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

− программировать мобильного робота; 

− управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

− знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота; 

− уметь осуществлять робототехнические проекты; 

− презентовать изделие; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

− знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

− характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

− знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

− использовать датчики и программировать действие учебного робота   в зависимости от задач проекта; 

− осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и презентовать 

результат проекта; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

− приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных 

летательных аппаратов; 

− характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их применения; 

− выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

− выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

− соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 

− характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

− характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и другие), называть 

области их применения; 

− характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы интернет вещей 

в промышленности и быту; 

− анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

− конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

− составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

− использовать языки программирования для управления роботами; 

− осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

− соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

− самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизированные системы». 
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К концу обучения в 8–9 классах: 

− знать признаки автоматизированных систем, их виды; 

− знать принципы управления технологическими процессами; 

− характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

− осуществлять управление учебными техническими системами; 

− конструировать автоматизированные системы; 

− знать основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных систем; 

− объяснять принцип сборки электрических схем; 

− выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

− определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

− осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

− разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных   на эффективное управление 

технологическими процессами на производстве   и в быту; 

− характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 

− К концу обучения в 7–8 классах: 

− характеризовать основные направления животноводства; 

− характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

− описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

− знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

− оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

− владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным животным; 

− характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

− характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

− объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

− характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на региональном 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство». 

− К концу обучения в 7–8 классах: 

− характеризовать основные направления растениеводства; 

− описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной растениеводческой 

продукции своего региона; 

− характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

− знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

− классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

− знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

− знать опасные для человека дикорастущие растения; 

− знать полезные для человека грибы; 

− знать опасные для человека грибы; 

− владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

− владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

− характеризовать основные направления цифровизации и роботизации   в растениеводстве; 

− получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов   в технологии 

растениеводства; 

− характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на региональном 

рынке труда. 

 

 

 

 

 

1.2.20 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Физическая культура» соответствует Федеральной 
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образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  
Личностные результаты 

− Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

− готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

− готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

− готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

− готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

− стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

− готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

− осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

− осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

− готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

− готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

− освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

− повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

− формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия: 

− проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

− осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

− анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

− характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака; 

− устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

− устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции выявляемых нарушений; 

− устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

− устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической 
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культурой и спортом; 

− устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

− выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой; 

− вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно- 

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по 

частоте пульса и внешним признакам утомления; 

− описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

− наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

− изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 

способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

− составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

− составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

− активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания 

учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и 

право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

− разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды 

и команды соперников; 

− организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

 

Предметные результаты  

5 класс 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

− выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

− проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять 

комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

− составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

− осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

− выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с 

последующим спрыгиванием» (девочки); 

− выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на 

двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

− передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по 

диагонали; 

− выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

− демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

− передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 
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передвижения); 

− демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

− баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в движении); 

− волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя 

подача); 

− футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар 

по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

− характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера 

де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 

Игр; 

− измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

− контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

− готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

− отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности; 

− составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

− выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком 

бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

− выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; 

− выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

− выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

− тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

− выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

− баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

− волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

− футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по 

катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

− проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

− объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных 

качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

− объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания 

техники их выполнения; 

− составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в 

недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» 

и «ортостатической пробы» (по образцу); 

− выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках (девушки); 
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− составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

− выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

− выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

− выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

− выполнять переход с передвижения попеременным двух-шажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

− демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

− баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

− волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

− футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности) 

− соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

− выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

− выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

− выполнять повороты кувырком, маятником; 

− выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

− проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

− анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и 

спортом; 

− проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела; 

− составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

− выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

− выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 

вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

− выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 

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

− выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в 

соответствии с установленными требованиями к их технике; 

− выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

− тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

− демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

− баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

− волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности); 
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− футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью 

подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

− отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

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

производственную деятельность; 

− понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 

− объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

− использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

− измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

− определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

− составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

− составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

− составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ- 

аэробики и акробатики (девушки); 

− составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

− совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

− совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

− совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических 

действий в нападении и защите; 

− тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

1.2.21 Планируемые результаты освоения программы  учебного предмета «Основы безопасности и 

защиты Родины»  на уровне основного общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание:  
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− 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 государства, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

− формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание:  

− 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 самоуправлении  

в образовательной организации;  

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

− сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

− понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от 

опасных  

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно–нравственное воспитание: 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

− готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

− развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

− формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

− формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

− понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни; 

5) 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 основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

− формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных  

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания  
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в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

− установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных или 

чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

− понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР,  

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

− 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 осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

− умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

− умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

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

и развитие необходимых умений для этого;  

− готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

− уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

− укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

− установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных  

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8) экологическое воспитание: 

− 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; 

− освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
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регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия   

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

− формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие  

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

− обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать 

свою точку зрения, делать обоснованные выводы  

по результатам исследования; 

− проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать причинно-следственные связи; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Умения работать с информацией: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

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

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

− овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Умение общения 

− уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с 

форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для их смягчения; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других 

людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

− в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

− публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация  

− выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 
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имеющихся ресурсов; 

− составлять план действий, находить необходимые ресурсы  

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Умения самоконтроля, эмоционального интеллекта: 

− давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

− управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и анализировать 

их причины; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, регулировать 

способ выражения эмоций; 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право  

на ошибку свою и чужую; 

− быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Умения совместной деятельности: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 

− планировать организацию совместной деятельности (распределять роли  

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

− определять свои действия и действия партнёра, которые помогали  

или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Предметные результаты характеризуют сформированность  

у обучающихся основ культуры безопасности и защиты Родины и проявляются  

в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её 

применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

− сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государства, 

общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения 

национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

− освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о 

роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об 

индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

− сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 

организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание 

особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

− сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелкового 

оружия;  

− овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и 

умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях «опасность», 

«безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность применять 

их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

− знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, 



181 
 

в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

− сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом 

реальных условий и возможностей; 

− освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность 

социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

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

− сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об 

опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; 

− сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в 

Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять 

их на практике; 

− освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 

террористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или в случае  террористического акта; 

−  сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

−  понимание роли государства в обеспечении государственной  

и международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

− Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

− объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

− раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять их 

значение для личности и общества; 

− объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации  

от 2 июля 2021 г. № 400; 

− раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», приводить 

примеры; 

− раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам  

и источникам возникновения, приводить примеры; 

− раскрывать способы информирования и оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях; 

− перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны 

при чрезвычайных ситуациях 

и угрозах военного характера; 

− выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим 

противогазом; 

− объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

− характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

− приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с неонацизмом и 

международным терроризмом; 

− раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

− раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

− иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

− понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям;  

− осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении комплексных задач; 
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− иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации  

на современном этапе; 

− понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

− иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

− иметь представление о классификации виды вооружения и военной техники; 

− иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной техники; 

− иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

− иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего;  

− знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

− иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового 

оружия; 

− знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

− знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

− знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

− понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

− иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

− понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;  

− различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

− иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

− понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

− уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;  

− знать основные положения Строевого устава; 

− знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  

− знать строевые приёмы на месте без оружия; 

− выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

− характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

− раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

− классифицировать и характеризовать источники опасности; 

− раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные ситуации и 

решать ситуационные задачи; 

− объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

− объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

− приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

− раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

− объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

− классифицировать основные источники опасности в быту; 

− объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

− характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  

− характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки безопасных 

действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

− раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

− знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка;  

− характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

− знать правила безопасного обращения с инструментами; 

− знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

− знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

− владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
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− владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 

− владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте; 

− владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи 

при отравлении газом и электротравме; 

− характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

− объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать  

их возможные последствия; 

− иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, 

в лифте; 

− иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой помощи; 

− знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной 

безопасности; 

− знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с экстренным 

службами; 

− иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

− характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

− характеризовать ситуации криминогенного характера; 

− знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

− знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

− классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

− иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность  

на транспорте»: 

− знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

− перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

− знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

− знать правила дорожного движения для пешеходов; 

− классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

− знать «дорожные ловушки» и объяснять правила  

их предупреждения; 

− иметь навыки безопасного перехода дороги; 

− знать правила применения световозвращающих элементов; 

− знать правила дорожного движения для пассажиров; 

− знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

− знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

− иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных 

транспортных средствах; 

− знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

− знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 

индивидуальной мобильности; 

− знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

− знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

− знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

− классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их возникновения; 

− иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

− знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

− знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

− знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

− иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта;  

− знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

− знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
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Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность 

в общественных местах»: 

− классифицировать общественные места;  

− характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

− знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

− уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению массовых 

мероприятий; 

− иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

− иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

− иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

− знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий; 

− знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

− характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах; 

− иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

− иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Предметные результаты по модулю № 7  «Безопасность  

в природной среде»: 

− классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

− характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

− иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, насекомыми и 

паукообразными; 

− знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

− характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

− иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, 

разведение костра, подача сигналов бедствия; 

− классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

− характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

− иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

− иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

− характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 

− иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

− знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

− знать правила купания, понимать различия между оборудованными  

и необорудованными пляжами; 

− знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

− иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека в 

полынье; 

− знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

− характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

− иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

− характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

− иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами;  

− характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

− иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

− характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

− иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

− характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

− иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 

− иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

− раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 
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− объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

− знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

− раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

и их содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

− характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

− раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек; 

− обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

− раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины  

их возникновения; 

− характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки соблюдения 

мер их профилактики и защиты от них; 

− иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

− характеризовать основные мероприятия, проводимые государством  

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

− раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать  

их классификацию; 

− характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

− иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

− знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

− раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

− объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

− иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

− раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;  

− знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

− знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой 

помощи; 

− иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

− характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность  

в социуме»: 

− характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

− характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

− раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе; 

− раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

− раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины развития; 

− иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

− характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

− иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта  

и безопасных действий при его опасных проявлениях; 

− характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

− иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

− характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

− раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

− раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение 

в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

− характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила 

безопасного поведения; 

− иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность  

в информационном пространстве»: 
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− раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

− объяснять положительные возможности цифровой среды; 

− характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

− знать общие принципы безопасного поведения, необходимые  

для предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

− характеризовать опасные явления цифровой среды; 

− классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 

− иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

− характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента  

в Интернете и характеризовать его признаки; 

− раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

− характеризовать противоправные действия в Интернете; 

− иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых  

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

− характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки  

и опасности; 

− иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для снижения 

рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

− Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

− объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

− раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 

− раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 

экстремизму и терроризму; 

− знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

− характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

− иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения  

и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

− иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 

подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

− иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 

устройства). 

 

1.2.22  Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

соответствует Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 370  

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса 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. 

 В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

− патриотического воспитания: 

− самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской гражданской 
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идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России через представления об исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-

нравственных ценностей в становлении российской государственности; 

− гражданского воспитания: 

− осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

− сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию;  

− воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

− ценности познавательной деятельности: 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

− смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через 

развитие способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

− воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

− духовно-нравственного воспитания. 

− сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

− сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом 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 учётом 

назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

       Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить 

выводы (логические универсальные учебные действия); 

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

познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

− смысловое чтение; 

− развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

− Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

− работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учёта интересов;  

− формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

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

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

− Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач (планирование); 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

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

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и 

коррекция); 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (оценка); 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

− Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования. 

− Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 проектов. 

− К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по ОДНКНР: 

− Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

− Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», понимать 

важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина 

России; 

− иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нравственность», 

«семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству страны; 

− понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и социальным 

поведением.  

Тема 2. Наш дом – Россия. 

− Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

− знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации, 

причинах культурных различий; 

− понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность 

сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история. 

− Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание личности; 

− иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры; 

− понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного диалога и 

взаимодействия; 

− обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической 

гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. 

− Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других 

народов России; 

− знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов России, важность 

его для существования государства и общества; 

− понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-

культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

− иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 
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Тема 5. Истоки родной культуры. 

− Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

− осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы репрезентации 

культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия;  

− уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура. 

− Иметь представление об артефактах культуры; 

− иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, 

рыболовстве; 

− понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

− понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массового 

расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

− Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

− знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», «духовность» на 

доступном для обучающихся уровне осмысления; 

− понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

− осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

− знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

− Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные социально-

культурные функции; 

− осознавать связь религии и морали; 

− понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

− уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

− Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества; 

− иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

− понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

− приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом 

человека; 

− понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность 

знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

− Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их 

культурных особенностях; 

− выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

− предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на 

основе местной культурно-исторической специфики; 

− обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности современного общества. 

− Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

− Знать и понимать смысл термина «семья»; 

− иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и отношений в 

семье; 

− осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; 

− уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её 

существования; 

− понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

− осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

− понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную важность 

заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

− Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

− осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

− понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;  
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− обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества. 

               Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

− Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах семейных 

отношений; 

− знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

− уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 

− осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

− Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

− уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

− знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

− понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного иллюстративного 

материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

− Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

− понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего 

труда и распределение экономических функций в семье; 

− осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в 

форме большой и малой семей; 

− характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления целостности 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

− Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов 

России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах из жизни 

собственной семьи; 

− выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе 

предметных знаний о культуре своего народа; 

− предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями 

семьи; 

− обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, 

морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

− Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

− Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

− уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и культуры; 

− понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте культуры и 

творчества; 

− знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

− Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их применимости; 

− осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

− обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 

− доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

− знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

− Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

− обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

− понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», 

«милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

− Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и уметь 

выделять их сущностные черты;  

− иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

− осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о существовании 

связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как духовно-
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нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

− Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

− рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные средства 

литературного языка; 

− обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

− находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных 

произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

− Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как формах 

распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

− понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

− знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

− Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 

− осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей российского 

общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

− Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

− называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

− уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации», 

«государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

− понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

− демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России; 

− уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

− Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры; 

− устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

− различать основные типы праздников; 

− уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

− анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

− понимать основной смысл семейных праздников; 

− определять нравственный смысл праздников народов России; 

− осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

− Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и проследить 

связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития; 

− понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

− осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жилищ; 

− осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-нравственными 

ценностями народов России;  

− устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники истории и 

культуры; 

− иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

− Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

− обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы трансляции культурных 

ценностей; 

− находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных произведений; 

− знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты. 
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             Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

− Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

− уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

− обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

− находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного искусства; 

− знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

− Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих языковых 

выразительных средств; 

− понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

− воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности; 

− знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

− оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

− Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания народа на примерах 

из истории и культуры своего региона; 

− уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, 

семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

− уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми разной этнической, 

религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их 

возрастных особенностей); 

− понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов 

своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

− Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии; 

− понимать, что такое культурная карта народов России; 

− описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

− Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для обоснования её 

территориального, политического и экономического единства; 

− понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями национального 

самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

− Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

− понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

− уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной структурой общества, 

их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

− понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;  

− уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

− Характеризовать административно-территориальное деление России; 

− знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

− понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном государстве, 

важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

− объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности к тому или 

иному народу; 

− понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

− демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России; 

− характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашей 

многонациональной Родины. 
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Тема 3. История быта как история культуры. 

− Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

− понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями исторического 

периода; 

− находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в конкретных 

климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

− Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и значение в 

истории и современном обществе; 

− осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и добросовестного 

труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

− демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной важности; 

− понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных взаимосвязей в 

обществе; 

− осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.  

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

− Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его развития; 

− понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

− понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных общественных процессах; 

− обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

− характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

− Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

− характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

− понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

− понимать необходимость соблюдения прав человека; 

− понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и обязанностями человека в 

обществе; 

− приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

− Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

− характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

− знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного развития; 

− понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

− Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-нравственные 

ориентиры; 

− понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в целом для 

сохранения социально-экономического благополучия; 

− называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать теоретические положения, 

выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.  

− Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

− Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

− Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 

− осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и нравственными 

ценностями; 

− понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

− обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам 

человека, его месту и роли в общественных процессах; 

− характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и «долг»; 

− понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед идеологией 

индивидуализма; 

− приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

− Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

− характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для 

гармоничного развития существования на каждом из этапов; 
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− обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные эффекты 

социальной изоляции; 

− знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

− Характеризовать нравственный потенциал религии; 

− знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

− знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих религиях 

современной России; 

− уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для современного 

общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

− Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

− определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной 

культуре; 

− характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю 

самоактуализацию; 

− осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

− Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

− понимать особенности этики как науки; 

− объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России и соотносить 

их с личным опытом; 

− обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия общества и 

личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

− Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

− уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на 

доступном для обучающихся уровне; 

− доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

− Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

− соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

− объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;  

− понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

− оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

− осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности за 

свой труд; 

− объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

− знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг 

труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

                Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

− Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

− понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

− уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

− знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

− обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и 

понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

− Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

− понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его нравственному и 

духовному развитию; 

− осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

− обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить примеры из 

истории, культуры и литературы; 

− обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том числе 
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благотворительности; 

− понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания. 

− Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннее явление, в том 

числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

− приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и уметь 

обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

− обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также необходимость 

помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

− Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство», 

«социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» 

в их взаимосвязи; 

− анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, добровольной помощи, 

взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

− уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и социальных проектах в 

регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России. 

− Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей российского народа; 

− находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России; 

− знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, государственной 

политики, взаимоотношений в обществе; 

− находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества. 

− Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

− иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям социальных 

профессий; 

− осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

− приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

− Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

− доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно-

нравственного развития личности самого мецената; 

− характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 

− приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;  

− понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, аргументированно 

объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества. 

− Характеризовать понятие «наука»; 

− уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать её связь с 

научно-техническим и социальным прогрессом; 

− называть имена выдающихся учёных России; 

− обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

− характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и государства; 

− обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

− Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой профессии; 

− обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, называть 

духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

− Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

− Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

− понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания; 

− понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

− Характеризовать понятие «патриотизм»; 

− приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 
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− различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности толерантности, уважения к 

другим народам, их истории и культуре; 

− уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

− Характеризовать понятия «война» и «мир»;  

− доказывать важность сохранения мира и согласия; 

− обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

− понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

− характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их важность, приводить 

примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия – наша родина. 

− Характеризовать понятие «государство»; 

− уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с использованием 

исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

− характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека; 

− характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с необходимыми 

нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

− Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, гендерную 

идентичности; 

− обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

− Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их нравственного 

характера; 

− находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

− Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

− приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

− формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

− Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

− уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый 

произведениями культуры; 

− показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

− характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных 

примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Система оценки результатов обучения. 

− Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структурированных 

принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

− Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-нравственного 

развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

− Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе 

образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности 

духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные элементы 

ценностных ориентаций обучающихся. 

− При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации с учётом 

обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов. 

 

1.2.23 Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Практикум по математике» на 

уровне основного общего образования  

     ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Практикум по математике» характеризуются: 

 1) патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 
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ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности;  

 6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью 

применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 

неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; • выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 • делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 • разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;  

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

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

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 • самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 
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условиях.  

Работа с информацией:  

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 • выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 • выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 • воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  

 • в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 • представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории;  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация:  

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выражений. 

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

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, изображать 

решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 
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Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений 

коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций 

по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, 

физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

«Вероятность и статистика» 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. Иметь представление о законе 

больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа и вычисления 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел  

Алгебраические выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Законы арифметических действий. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем Одночлен, Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности.. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Действия с алгебраическими дробями: Действия с квадратными корнями: умножение, 

деление корней, вынесение множителя за знак корня. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных 

выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия 

скобок и приведения подобных слагаемых. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения и неравенства 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения 

уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение квадратных уравнений: использование формулы, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. Дробно-рациональные уравнения Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: метод равносильных преобразования, 

метод разложения на множители, метод замены переменной, графический метод. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных 

значениях переменных. Неравенство с переменной. Левая и правая части неравенства, строгие и нестрогие 

неравенства. Область определения неравенства Линейные неравенства с параметром. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных,. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. Системы неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 
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неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и параболы. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Свойства функций: 

область определения, множество значений. Свойства линейной функции, её график. Угловой коэффициент прямой. 

Положение графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Исследование функции по её графику. Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач. Задачи на проценты. Составление математической модели. Задачи на зависимости между 

величинами в виде формул.  Задачи на движение по воде. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на 

совместную работу. Прикладные задачи геометрии. Решение комбинаторных задач: перебор вариантов. Решение 

комбинаторных задач: комбинаторное правило умножения. 

Уравнения и неравенства с модулем 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения, содержащие знак модуля и 

способы их решения. Неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.  

Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. Применение теоремы Виета. 

Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек. Системы линейных уравнений с 

параметром. 

 

1.2.24 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Коми язык (государственный)» 

на уровне основного общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Коми язык» (неродной) 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Коми язык» (неродной) являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках  организация материала; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: 

технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по коми языку (государственному) на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 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. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по коми языку (государственному) на уровне 

среднего общего образования по коми языку (государственному) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения коми языка (осударственного) на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, родной язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоцио-нальное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, в том числе словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, 

в том числе при выполнении творческих работ по родному русскому языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения родного русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, переводчиков, 

педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность по родному языку индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по коми языку 

(государственному) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о 

них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный 

опыт. 
Метапредметными  результатами изучения курса «Коми язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

В результате изучения коми языка (государственного) на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия (познавательные ууд): 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения, в том числе 

на материале коми языка языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия 

при выполнении проектов по коми языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы  базовые исследовательские действия (познавательные ууд): 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте изучения предмета "Коми 

язык (государственный)", навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по родному русскому 

языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией  (познавательные ууд): 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, 

график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения  (коммуникативные ууд): 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного языка и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации (регулятивные ууд): 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других (регулятивные ууд): 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке коми языка и во 

внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, развивать творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, словари, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе отрицания; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать языковые е модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 
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и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование языковых знаний для решения различных  заданий и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной  речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными  текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать языковые средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Коми язык» (неродной) являются следующие умения. 

 Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения коми языка. 

В коммуникативной сфере (владение коми языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей Республике,стране; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания ; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения коми языка в 5—9 

классах в соответствии с государственным стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
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числительных, предлогов);основные различия систем коми и русского языков. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки коми  языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить 

предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в 

традициях России и Республики Коми; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), 

распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения коми языку в 5—9 классах должно стать умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или 

письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на 

изучаемом языке; 

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную информацию из 

текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную 

информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы обучающихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения коми языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

сравнивать явления русского и коми языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 

освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему коми языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли  языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на коми языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В трудовой и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание:  

-названий   деревьев, ягод, грибов, праздников, лекарственных растений, мебели, домашних животных, лесных 

животных, лексику на тему осень, зима, весна, внешность и характер человека, семья, день отдыха, наш дом (квартира), 

комната, охрана природы (350 лексических единиц (ЛЕ), включая устойчивые словосочетания). 

- образования и употреблениея множественного числа существительных. Склонение имен существительных 

(родительный, дательный и притяжательный падежи). Употребление определенно-притяжательных суффиксов 

существительных;  

- склонения существительных (местный, вступительный и исходный, винительный, соединительный 

,родительный,творительный падежи;  

- употребления послелогов места; времени: дырйи, бöрын, кежлö. 

- употребления послелога паныд, управляющего дательным падежом (пызанлы паныд); 

- личных местоимений. Склонение личных местоимений (родительный, дательный и притяжательный падежи); - 

склонение личных местоимений (винительный, соединительный и лишительный, приблизительный, отдалительный,  

переходный, предельный падежи); 

- составных числительных, количественных числительных от 100 до 1000 (для сравнения и расширения кругозора 

финские или венгерские числительные от 1 до 100); Порядковых числительных. 

- глаголов. Инфинитива. Спряжение глагола: настоящее время, единственное и множественное число; спряжение 

модальных глаголов: кöсйыны, вермыны, кужны в настоящем времени; - глаголов в повелительном наклонении в 

утвердительной и отрицательной форме; - отрицания «абу».  

- сравнительная и превосходная  степень прилагательных; 

- образования и употребления прилагательных с помощью суффиксов -са/-ся; -а (-я)/;  

- образования  и употребления множественного числа прилагательных;  

-коммуникативных типов простого предложения: утвердительные/отрицательные, изъяснительные/ 

вопросительные/восклицательные, побудительные, отражающих структурный минимум (так называемые речевые 

образцы); 

- предложения, осложненные однородными членами с союзами а, но, да; 

- основных типов простого предложения: предложения с глагольными сказуемыми типа  

радейта пелькöдчыны; предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос кöнi? кытчö?  

- порядка слов  в предложении: препозитивное положение определений в предложении (Юхнин улича, «Парма» 

кинотеатр);  

- спряжение глагола в прошедшем времени, в единственном и множественном числе; 

- соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах;  

- правильно произносить специфические коми звуки; 

- правильно интонировать утвердительные и вопросительные предложения, предложения с однородными членами; 

- утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения; 

- возражать, используя отрицание «абу»; 

- выражать предположение, сомнение с помощью готовых реплик, клише;  



208 
 

- выражать мнение, оценочные суждения; 

- выражать просьбу с помощью побудительных предложений; 

- целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец), диалог – обмен мнениями, 

двусторонний диалог-распрос; 

- запросить информацию с использованием вопросительных предложений с вопросительными словами; 

- положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание;        - использовать речевые клише;  

- описывать иллюстрации, собственный рисунок, творческую работу; 

-  сообщить о себе, о доме, о своей семье, о погоде, о своем друге, домашнем животном, любимом празднике, весенней 

погоде, о своих занятиях, о любимой еде, магазине, одежде, летней погоде; 

- письменно фиксировать изучаемый, усвоенный и исследовательский материал  (слова, предложения), выполнять 

письменные задания, отвечать на вопросы и т.д.; 

- составлять творческие работы;           - графически оформлять составленные по образцу тексты; 

- вести коми-русский справочник-словарь; 

- понимать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных жанров; 

- читать  вслух с частичным пониманием текста, с элементами языковой догадки. Первичные навыки пересказа; 

 - правильно произносить мягкие звуки: д, т, з, с, л, н; 

- правильно ставить ударение в заимствованных словах. 

  6-й класс                

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание по темам: летний отдых, 

осенний гороскоп, любимые учителя, в продовольственном и промышленном магазине, еда, одежда, день рождения, 

любимые игры, занятия, наша школа, государственные знаки Республики Коми, известные люди, весенние заботы, 

весенние праздники (350 ЛЕ); 

-  деление слов на слоги;  

 - чередование согласных В/Л;- произношение правописание слов с удвоенными согласными       чч, тч, дч; 

- интонация сложносочиненных предложений с подчинительными союзами; 

- склонение существительных (творительный: подöн, даддьöн), винительный падеж (повторение), достигательный 

падежи; 

- образование существительных с помощью суффикса -ин; 

- склонение местоимений (творительный, винительный падежи);   

- спряжение глагола: настоящее, прошедшее, будущее простое время (повторение); 

- глаголы повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме; 

- послелоги времени мысти, гöгöр, бöрти, вылö; 

- послелоги места пиын, пытшкын, гöгöр, пыр, вомöн, пöлöн, пасьта, паныд; - сравнительные послелоги (кодь, моз, 

судта, пасьта, серти); 

- наречия времени (тöрыт, талун, дыр, важöн, öнтай, рытгорув, пырысь-пыр, коркö);  

- подчинительные союзы (медым, быттьö, сы понда мый, сы вöсна мый); 

- частицы времени на, нин. 

- предложения с обстоятельством времени, отвечающие на вопрос кор? дыр-ö?; 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

- вести этикетный  диалога/полилога; -  давать совет, положительно/отрицательно реагировать на него;  

-   выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать; 

- использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их. 

- строить предложения с учетом нормативного порядка слов во всех типах предложений; 

- строить отрицательные предложения с соблюдением нормы; 

- делать краткое сообщение о проведенных каникулах, погоде летом и осенью, своеобразии осенней природы, любимом 

учителе, еде, одежде, праздниках, любимых играх, занятиях, школе, государственных знаках Республики Коми, 

известных людях, весенних заботах, весенних праздниках; 

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения;  

- выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкету и составлять вопросник для проведения анкетирования; 

- писать по образцу поздравительную открытку, письмо; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное количество 

незнакомых слов;  

- воспринимать на слух и добиваться понимания путем переспроса, просьбы повторить, объяснить; 

- выделять слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые правила чтения, правильно 

произносить их; 

- пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов;  

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении которых можно догадаться на 

основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть слов, не 

существенную для понимания основного содержания, просто опустить (ознакомительное чтение);  
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7-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание по темам: наша школа, 

мой рабочий день, писатели об осени, спорт, зимние пейзажи, рождество, национальные блюда, родина, столица, театр 

(200 ЛЕ); 

- интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

- склонение существительных: родительный и притяжательный падежи (повторение); 

- сложные существительные (близкие и противоположные по значению: олöм-вылöм, ветлысь-мунысь, тулыс-ар, 

пырöм-петöм); 

- спряжение отрицательных глаголов; 

- речевые образцы с глаголами кутны и лоны с глаголами II прошедшего времени в утвердительной и отрицательной 

форме; 

- спряжение глагола (II прошедшее время); 

  - послелоги причины: понда, вöсна;  

- послелог места вомöн и времени мысти; 

- наречия места, указывающие на направление (веськыдвылын, шуйгавылын, веськыда, паныд); 

- сочинительные союзы: не то, то-то, сiдз жö, тадз жö; 

- подчинительные союзы: медым, кор, мый, мыйöн, кöть, быттьö;  

- предложения с указательными  местоимениями; 

- сложноподчиненные предложения с союзами мед, медым, сы вöсна мый, сы понда мый. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

- связывать части сложного предложения, определить смысловые связи между предложениями на основе связующих 

элементов; 

- устанавливать и поддерживать контакт с собеседником;   

- вести этикетный диалог/полилог; 

- выражать согласие/несогласие с прочитанным, прослушанным сообщением; 

- аргументировать свою точку зрения во время беседы; 

- использовать известные структурно-функциональных типы диалога, их комбинирование (например, диалог-расспрос в 

сочетании с диалогом-обменом мнениями, сообщениями или диалогом-побуждением к действию и т. п.) на темы: «В 

поликлинике», «В театре», «На стадионе», «На Рождественских посиделках», «В бассейне», «На лыжне», «На встрече»; 

-  выражать просьбу, совет, предложения, рекомендации.  

- делать сообщения по пройденным темам, передать содержание увиденного, рассказать о себе, друзьях и летнем дне, 

проведенном вместе; 

- рассказывать о себе, своей семье, обычаях, занятиях в выходной день, известных спортсменах, врачах, артистах;                            

- передавать содержание прочитанного, прослушанного, увиденного; 

- вести беседу на различные темы, построенные на программном материале седьмого и предыдущих классов; 

 - участие в диалогах различных типов: односторонний или взаимный расспрос, одностороннее или взаимное 

информирование, побуждение к действию, обмен мнениями, обсуждение планов совместной деятельности и др., 

спонтанно реагируя на изменение речевого поведения собеседника и выражая личное отношение к предмету 

обсуждения, в пределах программного языкового материала 7-го и предшествующих классов. Высказывание каждого 

собеседника должно содержать не менее 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче; 

-  уметь делать устные подготовленные сообщения по теме в пределах 2 минут; 

- понимать на слух с однократного предъявления иноязычную информацию, построенную на программном языковом 

материале данного или предыдущих этапов. Допускается включать в текст до 3% незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться, или не влияющих на понимание основного содержания текста. Длительность звучания связных 

текстов до 3 минут, учитывая большой процент заимствованных слов. 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые правила чтения, 

относительно правильно произносить их;  

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении которых можно догадаться на 

основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть слов, не 

существенную для понимания основного содержания, просто опустить (ознакомительное чтение); 

- понимать небольшие тексты, содержащие незнакомые слова, о значении которых можно догадаться, а значение другой 

части раскрыть с помощью выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарии (изучающее чтение); 

- читать «про себя» в просмотровом режиме (без помощи словаря) впервые предъявляемые тексты частично 

адаптированного характера из литературы; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

 8-й класс 

Использовать при решении  заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание по темам: отдых у реки, 

реки Республики Коми, охрана природы, спорт и туризм, легенды и предания народа коми, ровесники, музыка коми 

народа, средства массовой информации;  
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- русский предлог «за» в коми языке: а) слова с суффиксами -ла, -ысь, -öн; 

б) послеложные конструкции с послелогами сайын , бöрся, вöсна; 

  - сочинительные союзы сöмын; 

- подчинительные союзы кöть (и), быттьö, мед, мыйöн;                   

 - союзные частицы кö, да, ö.  

- подчинительные союзы, указывающие на условие (кö, кор); 

- сложноподчиненные предложения с условными придаточными и придаточными времени; 

- сложноподчиненные предложения с условными и уступительными придаточными. Прямая и косвенная речь. 

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

-  вести беседу с собеседниками в связи с предъявленной ситуацией общения; 

- выражать просьбу, совет, предложения, рекомендации; 

- вступать в речевой контакт. 

 - делать сообщение в рамках тем и сфер общения любого урока: семейно-бытовой, социокультурной, применительно к 

своей и любой другой стране; 

- выражать мнение или оценку, свое отношение к прочитанному или услышанному (понравилось / не понравилось, что 

нового узнали); 

- строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. Уметь рассуждать и делать вывод. Сочетать разные 

коммуникативные типы речи. Решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

давать характеристику кому-либо или чему-либо с опорой на текст.  

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- составлять конспекты, тезисы прочитанного и услышанного; 

- отредактировать текст, используя предложения с прямой и косвенной речью; 

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

- писать небольшое сочинение публицистического характера с описанием местности, памятника истории и культуры; 

- писать небольшое сочинение публицистического характера с описанием героев легенд, о любимом писателе, 

художнике или музыканте, ровеснике, о любимой книге, о своей специальности; 

- воспринимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе или фонозаписи, построенную на знакомом 

материале и включающем отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться (новости, хроника, 

репортажи, интервью, сообщения, выступления официальных лиц); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. п.). 

- воспринимать на слух текст по частям с последующим воспроизведением услышанного ( с опорой на иллюстрации);  

- просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т. е. 

овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой 

для читающего информации; - распознавать связующие слова-ориентиры, выражающие логические отношения между 

предложениями и абзацами и указывающие на последовательность развития темы (мысли), подтверждающие мысль, 

суммирующие сказанное; 

- определять тему текста, исходя из сильных позиций текста (заголовок, начальные и конечные абзацы); 

- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим 

справочником; 

  9-й класс 

 Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения  знание по темам: финно – 

угорская семья народов, в музее, охрана природы, моя будущая семья, будущее начинается уже сейчас, время 

взросления – трудное время, Стефан Пермский – основоположник коми письменности, летние праздники 

(Предусматривается добавление лексики для рецептивного усвоения в объеме примерно 100 слов, из них около 50 слов 

для продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря с учетом предыдущих лет обучения должен достигать 1050-

1300 ЛЕ, из них 500 единиц для продуктивного усвоения); 

 - совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррекции произношения звуков, 

лучшего овладения интонационными моделями предложения, более четкого различения звуков на слух, соблюдения 

правильного ударения в словах и фразах, умения правильно произносить заимствования;  

- склонение числительных по падежам; 

- деепричастия с суффиксами -тыр, -тырйи, -моз, -чöж, -костi,  -кежлö и деепричастный оборот; 

- указательные местоимения: сэнi, сэтчö, сэтысь, сэсянь, сэтi, сэтчö; 

- подчинительный союз быттьö, сравнительные союзы: кымын – сымын; 

- союзные слова: кодi, кутшöм, кытысь, кытчö, кöнi, кыдзи, мый, кор;  

-сложносочиненные предложения с соединительными, противительными и разделительными союзами ;                                 

  - сложноподчиненные предложения с определительными придаточными; - сложноподчиненные предложения с 

придаточными места;  

Использовать при решении заданий, их обосновании и проверке найденного решения умения: 

- вести этикетного диалога / полилога ; 

- участвовать в диалогах различных типов в пределах программного материала 8-го и предшествующих классов. 
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Высказывания каждого собеседника должны содержать не менее 7 реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

-  использовать выражения согласия, несогласия, удивления, эмоционального реагирования; 

- подготовить сообщение, рассказ по теме в пределах 3 минут; 

- передавать основное содержание, используя описание, рассуждение, повествование, а также смешанные типы 

монолога, выражая свое отношение к предмету высказывания, в пределах программного материала. Объем 

высказывания не менее 6-8 фраз на темы «Моя будущая семья», «Популярные профессии», «Выдающиеся люди», «Как 

стать хорошим специалистом?»; 

- воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль; 

- воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен мнениями и т. п.); 

- понимать аутентичную страноведческую информацию; сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с 

информационными текстами; полностью понимать несложные аутентичные тексты монотематического характера;  

- извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера (объявление диктора, прогноз погоды и 

т.п.); 

-   выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

-   прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- составлять и записывать план прочитанного текста и (подготовленного) устного высказывания по теме, делать 

выписки из текста. Для реализации данных требований Обучающиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных 

в устной речи; 

- записывать устно усвоенный материал по заданным темам; 

- отредактировать текст; 

- составить текст-рассуждение с использованием цитат; 

- делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, социокультурной применительно 

к своей стране, стране изучаемого языка; 

-  понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе, 

построенную на языковом материале 8-го и предшествующих классов и допускающую включение до 3-4 % незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться, или не влияющих на понимание основного содержания звучащего текста, 

различая при этом основную и второстепенную информацию. Длительность звучания связных текстов до 4 минут, 

учитывая большой процент заимствованных слов.  

- с целью извлечения полной информации ( о предметной области, к которой относится текст, о его авторе / авторах, о 

цели написания текста) читать «про себя» в просмотровом режиме впервые предъявляемые тексты частично 

адаптированного характера из литературы, содержащие до 6-8 % незнакомой лексики; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих неизученные слова, о значении 

которых  можно догадаться из контекста, а также на основе правил словообразования, сходства с родным языком, а 

также опуская те слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение); 

- находить в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничивать существенные и второстепенные факты в 

содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично 

адаптированных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изучающее чтение); 

- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту и грамматическим 

справочником; 

- просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной (интересующей) информации, т. е. 

овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозирование содержание по заголовку, выделение наиболее значимой 

для читающего информации. 

В результате изучения коми языка выпускник должен знать / понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов; склонения существительных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; местоимений, числительных, послелогов, союзов, частиц); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика); 

- роль владения коми языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры Республики Коми 

(известные достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

Республики Коми и финно-угорских стран и республик, Республики Коми и России.  

Уметь в области говорения:- начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе / селе, о своей республике и стране; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

В области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле / радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение / рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

В области чтения: 

- ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письма: 

- составлять и записывать план прочитанного текста и устного высказывания по теме; тезисы прочитанного или 

прослушанного текста; реферат по теме или проблеме подготовки собственного высказывания; аннотации; проектные 

работы; 

- писать сочинение-описание, рассуждение, повествование по пройденным темам, включая элементы оценки; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями коми 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и коми языка; 

- ознакомление представителей других республик, регионов, стран с культурой коми народа; осознание себя 

гражданином своей республики, страны и мира. 

 

Содержание программы 

Язык и культура. 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии коми языка новейшего периода. Основные 

направления современного развития коми языка. Изменения в формах существования  коми языка,способах 

речевой коммуникации и формах коми речи в новейший период его развития (общее представление). 

Коми язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая (виртуальная, 

электронно-опосредованная) коммуникация, ее особенности и формы (общее представление). Электронная 

(цифровая, клавиатурная) письменная коми речь и ее особенности. Активные процессы в развитии лексики 

коми языка XXI в. Расширение словарного состава коми языка в XXI в. Новая иноязычная лексика в коми 

языке XXI в. и процессы ее адаптации. Причины пополнения коми языка новыми иноязычными 

заимствованиями. Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в коми 

языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых слов (морфологических 

неологизмов) на базе иноязычных инноваций. Семантические неологизмы в коми языке новейшего периода, 

основные пути их образования. 

Новая фразеология коми языка.  

Культура речи. 

Синтаксические нормы современного коми литературного языка. Культура устного делового общения. Этикет 

и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону. Культура письменного 

делового общения. Культура учебно-научного общения. Речевой этикет в учебной коммуникации, его 

специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и 

сопровождающие жесты). Культура оформления учебного текста. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст как средство культурной связи поколений, высказывания, ситуации, имена. 

Приемы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, диалогичности в 

текстах публицистического стиля. Основные жанры интернет-коммуникации. Языковая игра. 

 
Содержание программы 

 

5 год обучения (5 класс) 

1 Новый учебный год (10 часов) 

1.1 День Знаний. 

 

Первый день в новом учебном году. О себе.  

1.2 Наш класс. 

Школа 

 

Существительное ед и мн число. Главные члены предложения. Порядок 

слов в предложении. 

1.3 

 

Урок и перемена 

 

Послелоги места. Предложения с обстоятельствами места, отвечающими на 

вопрос кöнi? кытысь?Кытчö?. 

1.4 Распорядок дня в 

школе 

Усилительно-личные местоимения. Знаки препинания в простом 

предложении. 

2 Наша семья (10 часов) 

2.1. Характеристика 

членов семьи: 

внешность, 

черты характера 

Мой самый 

близкий человек  

Прилагательное. Образование и употребление прлагательных от 

существительных с помощью суффиксов –а (-я),-са, -ся, -тöм. Указательные 

частицы вот, со. Прилагательное. Превосходная степень. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы - ик, -ник,-иник,-ов,-оват .Отрицательная частица 

абу.  

2.2. Распорядок дня в 

семье  

Существительное.  Местный, вступительный, родительный падежи.  

2.3 День отдыха в 

нашей семье 

Домашние 

питомцы  

Числительное. Количественные и порядковые числительные от 1 до 100.  

Местоимение. Склонение личных местоимений (родительный, дательный и 

притяжательный падежи). Наречия места: сэні, тані, вылын, улын с 

количественными наречиями: уна, этша.  

3 Здоровье (7 часов) 

3.1 Приём у 

врача/вызов 

врача на дом 

Глагол. Спряжение глагола в отрицательной форме, первое прошедшее 

время, единственное и множественное число. Сочинительные союзы: и, да, 

но, а. 

3.2 Покупка 

лекарств в 

аптеке 

Глагол. Инфинитив. Повелительное наклонение. 

3.3 Спортивные 

секции 

Наречие. Образование наречий и употребление в устной и письменной речи. 

Частицы времени на и нин.   

4 Любимые игры (8 часов)  

4.1 Коми игры. Глагол. Инфинитив. Спряжение глагола: настоящее время единственное и 

множественное число.  

4.2 Любимые книги. Существительное. Винительный падеж. Восклицательное предложение. 

Виды простых предложений по эмоциональной окраске. 

4.3 Компьютерные 

игры 

Существительное. Исходный падеж с суффиксом –ысь (значение способа 

действия). Вопросительное предложение. 

5 Профессии родных и знакомых (7 часов)  

5.1 Популярные и 

престижные 

профессии 

 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы -ук, -тор, -ка. Употребление i и э 

после твердых согласных: д, з, л, н, с, т. Употребление твердого знака перед 

я,ю,е. 

5.2 Проект 

«Профессия 

будущего» 

Числительные до 1000. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

при однородных членах предложения. 

6 Времена года (10 часов) 

6.1 Описание 

погоды. Зимняя 

Существительное.  Образование существительных от прилагательных с 

помощью суф. - тор; - лун. Образование абстрактных существительных. 
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природа Зимние 

игры.  Забота о 

домашних 

животных 

Разделительные Ь и Ъ знаки. Правописание. 

6.2 Осенняя погода. 

Дары осени 

Прилагательное, обозначающее цвет, размер, вкус. 

6.3 Любимое время 

года 

Послелоги места и времени. 

7 Коми национальный костюм, кухня, инструменты (14 часов) 

7.1 Коми 

национальный 

костюм 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

7.2 Коми 

национальная 

кухня 

 Притяжательные местоимения. 

7.3 Коми 

музыкальные 

инсрументы 

Имя существительное. Отдалительный, приблизительный и творительный 

падежи. Использование суффикса –öн с существительными со значением 

профессии, средства передвижения.   

6 год обучения (6 класс) 

1 Класс. Любимый учитель (10 часов)  

1.1 Вводный урок Повторение лексических и грамматических тем из курса 5-го класса 

1.2 До свидания, 

лето! Класс. 

Одноклассники 

Прилагательное. Образование множественного числа. Предложения с 

составными именными сказуемыми. 

1.3 Мой любимый 

учитель 

Образование прилагательных с помощью приставки - мед, - медся 

(повторение).  

1.4 День учителя. 

Известные 

учителя 

Местоимение. Склонение личных местоимений в отдалительном, 

предельном, творительном падежах. Согласование подлежащего и 

сказуемого в числе 

2 Семейные праздники (9 часов) 

2.1 Выбор и 

покупка 

подарка. 

Сувениры 

 Существительное.  Отдалительный,  достигательный падежи.  

2.2 В продуктовом 

магазине.Выбор 

продуктов 

питания к 

праздничному 

столу 

Существительное. Местоимение. Достигательный, соединительный и 

лишительный падежи. 

2.3 Поздравительные

/пригласительны

е открытки. 

Планирование 

праздника 

Глагол. Повелительное наклонение в единственном и множественном числе 

в утвердительной и отрицательной форме. Наречия с суффиксом –а. 

3 Мои спортивные увлечения (8 часов) 

3.1 Летние виды 

спорта. История 

некоторых видов 

спорта 

Предложения с дополнениями, отвечающими на вопрос кодла? мыйла? 

Кодкöд? Мыйкöд? Кодтöг? Мыйтöг? Наречия степени. 

3.2 Мои спортивные 

увлечения во 

время летних 

каникул 

Послелоги  места (пиын, пытшкын, гöгöр, пыр, пасьта, паныд, вомöн, 

пöлöн). Послелоги сравнительные: дорысь, серти. 

4 Посещение музея /выставки  (7часов) 

4.1 Посещение музея 

/выставки  

Наречия времени. Употребление наречий с послелогами. Глагол. 

Отрицательные формы глаголов в настоящем и будущем времени в 

единственном и множественном числе. Правописание наречий с 

послелогами. Диалог. Знаки препинания при диалогах. 
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4.2 Виды 

путешествий. 

Планирование 

поездки. Выбор 

маршрута 

Имя прилагательное. Образование прилагательных от глаголов с 

суффиксами – са, наречия с суффиксами –я и –ся, -öс. 

5 Известные личности Республики Коми ( 7часов) 

5.1 Творческие 

профессии 

Числительные от 100 до 1000. Составные и сложные числительные. 

Правописание порядковых и количественных числительных. Усилительно-

личные местоимения. 

5.2 Знаменитые 

люди творческих 

профессий 

Республики 

Коми 

(писатели, поэты, 

художники) 

Предложения с дополнениями, отвечающими на вопрос кодöн? Мыйöн? 

Кодсянь? Мыйсянь? Кодöдз? Мыйöдз? 

6 Квартира. Дом. Комната (6 часов) 

6.1 Квартира. Дом. 

Комната 

Наречия места: орччöн, воча, весьтын, веськыдвылын, шуйгавылын, 

веськыда. 

6.2 Предметы 

интерьера, 

мебели. 

Традиционное 

жилище коми 

Существительное. Дательный падеж. Образование глаголов от имен 

существительных, прилагательных с помощью суффиксов –öд, -ась (ясь), -

ав (яв). 

7 Детские газеты и журналы на коми языке (6 часов) 

7.1 Детские газеты и 

журналы на коми 

языке 

Существительное. Образование от глаголов. Употребление имен 

существительных с помощью суффикса –iн-ин. 

7.2 Школьная газета Прилагательные. Образование от местоимений ас, аслыс с помощью слов 

пöлöс, сяма, нога, сикас, руа. Сравнительная степень. Наречие. 

Сравнительная, превосходная степень. 

8 Республика Коми  (14 часов) 

8.1 Государственная 

символика РК. 

Герб. Флаг. Гимн 

Образование абстрактных существительных с суф –лун. Подчинительные 

союзы цели -та вöсна, -та понда. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели. 

8.2 Географическое 

положение 

Республики 

Коми. 

Природные 

богатства 

Существительное. Отдалительный и предельный падежи. Наречие. Наречие 

степени (вывтi, зэв, ёна, дзик, вель). Послелоги причины. Ограничительные 

частицы (сöмын, куш). Художественные средства в произведениях. 

Обучение чтению и пониманию. 

8.3 Традиционные 

праздники 

народа коми 

Глагол. Спряжение. Простое будущее время в единственном и 

множественном числе. Местоимение. Взаимно-личные местоимения. 

Предложения со взаимно-личными местоимениями. 

7 год обучения (7 класс) 

1 Повторение 

1.1 Вводный урок Повторение лексических и грамматических тем из курса 6-го класса 

2 Школа (10 часов) 

2.1 Мои любимые 

предметы. Наш 

кабинет 

Имя существительное, вступительный, притяжательный падежи. 

Образование существительных от глаголов с помощью суффикса –ысь, -öд, 

-öм. 

2.2 Учебное 

расписание 

Составные именные сказуемые.  

Односоставные предложения. Определённо-личные предложения. 

2.3 Успехи в школе. 

Летние каникулы 

Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения. 

3 Взаимоотношения с друзьями ( 9 часов) 

3.1 Взаимоотношени

я с друзьями 

Сочинительные союзы либö, али. ССП с разделительными союзами либö, 

али. 

3.2 Лучший Сложные существительные, прилагательные. Сложные прилагательные со 
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друг/подруга значением цвета (оттенка). Образование прилагательных от 

существительных с помощью слов дор, ув, сай и др. и суффикса са. 

Правописание сложных прилагательных. Послелоги времени. 

4 Спорт (14 часов) 

4.1 Зимние виды 

спорта  

Глагол. Безличные глаголы. Образование безличных глаголов с помощью 

суффикса –ч и –сь. Безличные предложения.  

4.2 Спортмвные 

увлечения во 

время зимних 

каникул. Мой 

любимый вид 

спорта 

Причастие. Образование причастий с помощью суффикса –ысь, -öм, -тöм, -

ан, -ян, -ана, -яна.  

4.3 Традиционные 

виды спорта в 

РК. Известные 

спортсмены РК 

Местоимение. Притяжательное местоимение. Склонение притяжательных 

местоимений в родительном, притяжательном, дательном, винительном 

падежах. Обучение монологу. 

5 Свободное время (10 часов) 

5.1 Планирование 

свободного 

времени 

Глагол. Спряжение глагола во втором прошедшем времени ед. и мн. числа. 

Подчинительные союзы кор, мый, кöть, быттьö.  

5.2 Поход в 

кинотеатр/посещ

ение 

театра/филармон

ии 

Наречия места сэнi, танi, ылын, матын, татысь, некытчö, быдлаö, некöн. 

Правописание наречий места.  

5.3 Театры 

республики. 

Описание театра. 

Покупка билетов. 

Порядок слов в предложении. Названия театров.  

5.4 Музыкальные 

предпочтения 

современных 

подростков.Музы

кальные/танцева

льные 

коллективы РК 

Обращение, знаки препинания в предложениях с обращениями. Текст. 

Интонация в  сложном предложении. 

6 Известные деятели культуры Республики Коми (7 часов) 

6.1 Творческие 

профессии 

Глагол. Сложное будущее время. Побудительная частица вай. 

6.2 Знаменитые 

люди 

творческих 

профессий 

Республики 

Коми 

(театральные 

деятели, певцы, 

композиторы) 

Предложения с обстоятельствами места, цели, предложения с 

дополнениями, сложносочиненные предложения. 

7 Родной город / родное село (7 часов) 

7.1 Родной город / 

родное село. 

История 

города/села 

Наречия образа действия. 

7.2 Символы 

города/села. 

Достопримечател

ьности  

Вводные слова и словосочетания. Обучение переводу. 

8 Телевидение (5 часов) 

8.1 Телевидение. 

Телепередачи 

Обучение аудированию. 
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8.2 Любимая 

телепередача 

Текст. Стиль. Типы речи. Рассуждение. Сложноподчинённые предложения 

с придаточными сравнения с союзом быттьö, союзными словами 

кыдзи,кутшöм, кымын-сымын. 

9 Сыктывкар – столица Республики Коми (10 часов) 

9.1 Сыктывкар – 

столица 

Республики 

Коми. История 

города 

Подчинительный союз медым. ССП с придаточными цели, знаки 

препинания. 

8 год обучения (8 класс) 

1 Школа (10 часов)  

1.1 Вводный урок Повторение лексических и грамматических тем из курса 7-го класса 

1.2 Современная 

школа 

Существительное, переходный падеж. Прилагательное. Образование  с 

помощью суффикса – са. Словосочетание. Типы связи слов в 

словосочетании (управление, примыкание).  

1.3 Внеклассные 

мероприятия / 

Школьные 

кружки 

Имя числительное. Собирательные числительные. Сложные числительные. 

Правописание сложных числительных через дефис,с частицей-ö. 

1.4 Школьные 

проекты. 

Отношение к 

школе 

Наречия причины и меры. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при 

прямой и косвенной речи. ССП с разделительными союзами. 

2 Наша семья (9 часов) 

2.1 Обязанности в 

семье. Работа на 

дому 

Условная частица кö, эськö. Обучение диалогу. 

2.2 Семейные 

правила и 

традиции. 

Взаимопомощь в 

семье 

Сочинительные союзы то-то, ни-ни, не-то, зато, сідз жö. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами то-то, ни-ни, не то, зато, сiдз жö. 

3 Олимпийские игры (8 часов) 

3.1 Олимпийские, 

паралимпийские 

игры 

Существительное. Определенно-притяжательные суффиксы. 

Отрицательные местоимения. 

 

3.2 Олимпийские, 

паралимпийские 

чемпионы РК 

Отрицательная форма глаголов в первом прошедшем времени ед. и мн. 

число. 

Обобщительные местоимения. 

4 Молодёжная мода (7 часов) 

4.1 Молодёжная 

мода. 

Количественные послелоги. Неопределенные местоимения. 

4.2 Покупка одежды Вопросительно-относительные местоимения. 

5 Легенды и предания коми народа  (12 часов) 

5.1 Легенды и 

предания коми 

народа 

 Глаголы. Отрицательная форма глаголов во втором прошедшем времени 

ед. и мн. число. 

 Отрицательные частицы абу и не. 

5.2 Страницы 

истории 

Республики 

Коми 

 Отрицательные местоимения. 

6 Выдающиеся учёные Республики Коми (7 часов) 

6.1 Выдающиеся 

учёные РК 

Разделительные  послелоги.Глагол. Образование с помощью суффиксов -ав 

–яв -ышт  

6.2 Проект 

«Интеллектуальн

öй куд» 

Вопросительные ö, öмöй.  Повторение. 

Услительно-личные весиг, öд, жö. Аффриката ТШ в коми языке. . 

Ограничительные сöмын, куш.  

 

7  Экология Республики Коми   (9 часов) 

7.1 Проблемы Глагол. Образование глаголов с помощью суффиксов  –  л,        -ышт, -ывл, -
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загрязнения 

природы. 

лывл. ССП причины, степени 

 

7.2 Красная книга 

РК 

Многократные суффиксы – ав, -яв, -лывл. 

7.3 Удивительные 

явления 

природы 

Интонация в простом и сложном предложении. 

8  Интернет (4 часа) 

8.1 

 

Информационн

ые порталы РК 

Глаголы, обозначающие действие. Анализ текста. 

8.2 Информационно-

коммуникативны

е ресурсы в РК 

Неологизмы 

9 год обучения  (9 класс) 

1.1 Вводный урок  Повторение лексических и грамматических тем из курса 8-го класса 

2 Финно-угорская семья языков (14 часов)  

2.1 Финно-угорские 

языки 

 Лексикография. Словари. Диалекты коми 

языка.Диалектизмы.Сравнительный анализ коми языка с удмуртским и 

финским языками. 

 

2.2 Финно – 

угорские 

республики,стран

ы 

Деепричастие в коми языке. Образование деепричастий с помощью 

суффикса –иг,-игöн,-игчöж,-игмоз,-игкості,-тöг,-тöдз,-öмöн,-мöн. 

2.3 История 

письменности РК 

Речь. Стилистика. Стили речи. Неправильное использование стилей речи, 

стилевые ошибки. Синонимы. Омонимы. Антонимы. 

3  Будущее начинается сегодня  (10 часов) 

3.1 Учебные 

предметы,важны

е для будущей 

профессии.Образ

овательная карта 

ВУЗов/ССУЗов 

РК 

Неологизмы. Профессионализмы. 

Наречие. Образование      наречий от имёнсуществительных, 

Глагол. Повелительное наклонение. Образование глаголов с помощью слов         

мунны, видзны, вартны, керны, кывны. Архаизмы и историзмы. 

4 Защита окружающей среды  ( 8 часов) 

4.1 Защита  и 

охрана 

окружающей 

среды в РК 

 

 Деепричастие . Образование деепричастий (Повторение). Обучение 

пониманию.  

4.2 Заповедники/на

циональные 

природные 

парки РК 

Частица. Вопросительные частицы ö,öмöй. 

5 Здоровье человека (10 часов) 

5.1 Забота о 

здоровье. 

Правильное 

питание 

Глагол.  Простая и сложная форма повелительного наклонения. 

5.2 Вредные 

привычки в 

молодёжной 

среде и борьба с 

ними 

 Цитата. Знаки препинания при использовании цитат 

5.3 Спортивный 

лагерь 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 

6 Взаимоотношения в семье (9 часов) 

6.1 Модель 

будущей семьи. 

Семейные 

 Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 
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праздники, 

традиции 

7 Декоративно-прикладное искусство народа коми (8 часов) 

7.1 Декоративно-

прикладное 

искусство 

народа коми 

Оюразование прилагательных, причастий с помощью суффиксов - быд, -

йыв,-дор,-пырысь. Образование наречий с помощью суффикса –кодь и 

частиц – сюрö,-кö,-не. Правописание наречий. 

7.2 Увлечения 

родных и друзей 

Сложноподчинённые предложения с несколькими  придаточными 

8 Профессии (6 часов) 

8.1 Популярные и 

перспективные 

профессии 

Причастие.  Образование причастий с помощью суффикса – тöм, -ан, -ян. 

Причастие в разговорной речи и тексте. Повторение. 

8.2 Необычные 

профессии 

Корректирование и совершенствование умений и навыков. 

8.3 Выбор будущей 

профессии 

Повторение лексики и грамматики. Корректирование и совершенствование 

умений и навыков. 

 

 

 

 

1.2.25 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Семьеведенье» на уровне 

основного общего образования 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета «Семьеведение» в основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. 

Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

- 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; 
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- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

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; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

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

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) Работа с информацией: 

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

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
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сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

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

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

- регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

- 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; 

- 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; 

- 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 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

- 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 ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как 

важному виду деятельности; 

- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур; 

- 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, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

- 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, сохранению 

духовных ценностей российского народа; 
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- 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; 

- 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. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

- 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; характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 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 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; 

- 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 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 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 Интернете; 

- 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 ограниченными возможностями здоровья; 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; 

- осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и 
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явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

- 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, сохранению 

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. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- 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; 

- ианализировать, 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; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных 
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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   их   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. Выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, 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; 

- 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. 

- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикации 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. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

- 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; 

- 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 процессы; 

- 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 
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свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том 

числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

- приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

- 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; 

- 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; 

- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении семьи и 

общества; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

- 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 куль тур, 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 
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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; 

- осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

- характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

- приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

- сравнивать требования к современным профессиям; 

- устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

- использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи 

здоровья и спорта в жизни человека; 

- определять и аргументировать с 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 др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

 

СТРУКТУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Семья и её функции. (5 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Семья и школа. (1 ч) 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Семья и ценности. (5 ч) 

Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и 

общества. 

Семья и здоровье. (4 ч) 

Режим дня. Гигиена. Питание. Физическая активность 

Финансовая грамотность семьи. (2 ч) 

Доходы и расходы семьи. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

 

 

1.2.26 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Родной (коми) язык» на уровне 

основного общего образования 

В результате изучения родного (коми) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей, активное участие  

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (коми) 
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языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на родном (коми) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней, волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (коми) языка в жизни народа, проявление 

интереса к познанию родного (коми) языка, к истории  

и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение к родному (коми) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа,  

в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию  

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки,  

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального  

и общественного пространства; 

4) 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; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный  

и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка  

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

правил 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на родном (коми) языке, сформированность навыков рефлексии, 

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

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
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применения изучаемого предметного знания и ознакомления  

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду  

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных  

и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве  

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию  

в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения  

как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков  

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной  

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах  

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах  

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями  

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния  

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в сложившейся ситуации, быть готовым действовать  

в отсутствие гарантий успеха. 

2. В результате изучения родного (коми) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 
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2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей  

и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания  

в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным  

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое  

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой, оценивать  

на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну  

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями  

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
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самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения  

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

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

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном (коми) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы  

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь  

с учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели  

и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 



232 
 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

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

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность  

к представлению отчёта перед группой. 

3. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность родного коми языка, приводить соответствующие примеры, 

рассказывать о становлении коми письменности, о роли финно-угорских и русских лингвистов в исследовании 

коми языка, роли коми ученых-лингвистов (1-2 фамилии) в развитии коми языка и о Стефане Пермском, 

создателе первой коми азбуки; 

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; 

объяснять происхождение названий коми диалектов, их значение, распознавать некоторые диалекты по их 

основным признакам из устной речи  

и текстов художественной литературы, понимать роль литературного коми языка; 

распознавать основные признаки текста, анализировать текст, определять его тему и основную мысль, 

делить на смысловые части, составлять план; 

создавать устные и письменные монологические высказывания небольшого объема на разные темы 

(описание, повествование, рассуждение), применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания; 

распознавать научный и художественный тексты по изученным признакам, определять особенности 

разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы, анализировать небольшие 

тексты и определять стиль изложения, различать научное и художественное описание, создавать 

описательные тексты небольшого объема (по образцу научных и художественных), создавать 

повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, с опорой  

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, классные 

сочинения объемом не менее 70 слов); 

восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой 

на образец; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного  

или прочитанного научно-учебного, художественного, научно-популярного текста (составлять простой план 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 или созданные другими обучающимися тексты  

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста - целостность, связность, информативность); 

создавать устные монологические высказывания объемом 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 объемом не менее  
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3 реплик, осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

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 объемом не менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных  

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 объем исходного текста должен составлять не менее  

100 слов, для сжатого изложения - не менее 110 слов); 

соблюдать на письме нормы современного коми литературного языка, в том числе: во время списывания 

текста объемом 90-100 слов, при письме словарного диктанта объемом 15-20 слов, во время диктанта на 

основе связного текста объемом 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 

непроверяемым написанием), при письме сжатого изложения объемом не менее 70 слов; 

использовать разные виды лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

определять значение терминов «синтаксис» и «пунктуация», применять знания по синтаксису для 

выражения мысли; 

распознавать и выделять словосочетания в составе предложения, группировать словосочетания по 

заданным признакам, конструировать словосочетания (в рамках изученного); 

определять основные признаки предложения, анализировать интонационные  

и смысловые особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных 

предложений, моделировать предложения в соответствии  

с коммуникативной задачей высказывания, употреблять их в речи; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные  

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным  

или местоимением) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного); 

соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, при 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночными союзами да или и, союзами а, но, 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 да, и, но, а; 

оформлять на письме диалог; 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова  

по контексту, с помощью коми толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое  

и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и 

омонимы, правильно их употреблять, характеризовать тематические группы слов; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться лексическими словарями 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов, этимологическим); 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему коми звуков 

и букв, проводить фонетический анализ слов, использовать знания по фонетике, графике в практике 

произношения  

и правописания слов; 
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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); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка, распознавать морфемы в слове 

(корень, формообразующий суффикс, словообразующий суффикс, падежный суффикс, суффикс формы 

множественного числа, приставку), выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах, проводить морфемный анализ слов, применять знания по 

морфемике при выполнении языкового анализа различных видов суффиксов, корней с непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными,  

при ассимиляции согласных; 

объяснять способы образования сложных слов, проводить анализ образования сложных слов, применять 

правила правописания сложных слов на практике: слитное, дефисное. 

4. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

осознавать значение коми языка в группе финно-угорских языков, среди родственных языков (коми-

пермяцкий, удмуртский и др.), находить информацию  

о финно-угорских языках из разных источников, представлять и передавать её  

с учётом заданных условий общения; 

различать тексты по характеру передачи информации, виды текстов -  

по признакам, определять тему, основную мысль, ключевые слова, виды связи предложений в тексте, 

выделять микротемы, делить текст на абзацы, распознавать композиционные элементы абзаца и целого текста 

(вступление, основная часть, концовка) в соответствии с определённым типом речи, анализировать  

и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

целесообразности использования лексических  

и грамматических средств связи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи в рамках изученного; 

выявлять средства связи предложений в тексте, проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, использовать знание основных признаков текста в практике создания собственных текстов; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в 

речевой практике, создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

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

и читательский опыт или произведение искусства, в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений; 

распознавать эпитеты, метафоры, сравнения, понимать их основное значение  

в художественном тексте и использовать в речи; 

писать классные сочинения объемом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы; 

характеризовать особенности таких текстов, как письмо, аннотация, заявление, объявление, 

автобиография, создавать собственные тексты по образцу; 

составлять план прочитанного текста (простой, назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте, 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 коми литературного языка; 

создавать устные монологические высказывания объемом 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) объемом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов, осуществлять 

выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного  

и выразительного словоупотребления; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных  
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и художественных текстов, различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 160 

слов,  

для сжатого изложения - не менее 165 слов); 

соблюдать в устной речи и на письме нормы коми литературного языка, в том числе: во время списывания 

текста объемом 100-110 слов, словарного диктанта объемом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объемом 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 

непроверяемым написанием); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

различать, объяснять значение терминов лексика, фразеология, лексикография, понимать особенности 

слова как единицы лексического уровня языка, различать слова с точки зрения их происхождения (коми слово  

или заимствование), 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; 

распознавать олицетворения, понимать их основное значение  

в художественном тексте и использовать в речи, распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их 

значение, 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 

толковый словарь коми языка; 

характеризовать слова сточки зрения стилистической окраски, наблюдать  

за использованием слов в художественной литературе и разговорной речи; 

объяснять значение термина «морфология», определять особенности грамматического значения слова, 

распознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи, анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки  

и синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи, определять лексико-

грамматические разряды имен существительных (нарицательные и собственные), выделять имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа, определять число, падеж, лицо 

существительных  

с определённо-притяжательными суффиксами; 

группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам, распознавать суффиксы 

существительных оценочного значения, использовать их в речи, использовать в речи синонимичные имена 

существительные, применять их на практике правила правописания имен существительных, проводить 

морфологический анализ имен существительных; 

распознавать имя прилагательное как часть речи, распознавать качественные  

и относительные прилагательные, группировать по заданным признакам, определять, распознавать степени 

сравнения прилагательных, способы их образования, анализировать прилагательное по морфологическим 

свойствам, определять синтаксические функции, распознавать оценочные суффиксы прилагательных, 

определять способы образования прилагательных от других частей речи (в том числе с приставками не- и мед-

); 

наблюдать за особенностью использования имен прилагательных  

в художественном тексте, использовать в устной и письменной речи синонимичные прилагательные и 

прилагательные в роли эпитетов; 

распознавать имя числительное как часть речи, распознавать количественные, порядковые числительные, 

определять виды числительных по способу образования: простые, сложные, составные, правильно 

употреблять в речи дробные числительные с именами существительными на коми языке: 0,5, 1,5, 2,5 (ӧти 

джын, ӧтиӧн-джынйӧн, кык да джын) группировать числительные по заданным признакам; 
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использовать числительные в устной и письменной речи, для обозначения дат, перечней, характеризовать 

роль имен числительных в разговорной речи, особенности их употребления в научных текстах и деловой речи, 

соблюдать нормы правописания имен числительных: слитное, раздельное, дефисное, определять 

синтаксические функции числительных; 

характеризовать местоимение как часть речи, распознавать морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определять их синтаксическую роль, приводить примеры местоимений разных разрядов: 

(личные, усилительно-личные, обобщённо-личные, счётно-личные, указательные, отрицательные, 

неопределённые, обобщённо-определительные), сопоставлять и соотносить местоимение с другими частями 

речи; 

правильно склонять в единственном и множественном числах местоимения разных разрядов, распознавать 

падежные суффиксы местоимений, анализировать способы образования местоимений, группировать по 

заданным признакам, соблюдать нормы правописания местоимений: слитное, раздельное, дефисное, 

употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать  

в соответствии с закреплёнными в коми языке этическими нормами. 

5. Предметные результаты изучения родного (коми) языка.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

определять статус коми и русского языков в Республике Коми, сопоставлять периоды развития коми 

языка, находить информацию о периодах развития коми языка в разных источниках и передавать её с учётом 

заданных условий общения; 

различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы, сравнивать и определять тексты с точки зрения их функциональной 

принадлежности, разновидности языка  

и сферы использования; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее  

6-7 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 на темы на основе жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик), устно пересказывать прослушанный 

или прочитанный текст объемом не менее 120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 200 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 объем не менее 130 слов); 

писать изложения, исходный текст которых 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; 

cоблюдать в устной речи и на письме нормы современного коми литературного языка, в том числе: во 

время списывания текста объемом  

110-120 слов, словарного диктанта объемом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 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 непроверяемым написанием), 

соблюдать на письме правила речевого этикета; 

определять признаки нехудожественного текста и рассказа, определять тему, основную мысль, ключевые 

слова, виды связи предложений, выделять абзацы  

и микротемы, определять композиционные элементы в рассказе  

и нехудожественном тексте; 

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, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

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

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 
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редактировать предложенные тексты, сопоставлять исходный  

и отредактированный тексты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного коми литературного 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 значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, в том числе 

с использованием фразеологических словарей коми языка; 

распознавать прием гиперболизации, понимать значение гиперболы  

в художественном тексте, использовать гиперболы в собственной 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; 

характеризовать глагол как часть речи, анализировать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию, определять наклонение глагола, определять 

время действия (настоящее, будущее, I прошедшее, II прошедшее), объяснять различия времен, распознавать 

инфинитив (с суффиксами -ны, -ыны), глаголы переходные и непереходные, безличные, определять залог 

(приводить соответствующие примеры), распознавать отрицательные глаголы, определять способ их 

образования; 

спрягать глаголы, группировать глаголы по заданным морфологическим признакам, объяснять значение 

глаголов с суффиксами, выражающими длительность действия: -ышт-, -ӧбт-, -нит-, -л-, -лывл-, определять 

способ образования изобразительных и звукоподражательных глаголов со словами-суффиксами -мунны, -

видзны, -вартны, -кывны, -керны; 

владеть правилами правописания глаголов, наблюдать за особенностями использования глаголов в 

художественных и фольклорных текстах (глаголы  

как изобразительные средства), использовать в устной и письменной речи синонимичные глаголы; 

анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки причастий 

и деепричастий, определять их синтаксическую роль, распознавать суффиксы причастий (-ысь, -öм, -тӧм, -ан 

(-ян), (-ана)) и деепричастий (-иг (-iг), -игöн (-ігöн), -тӧг, -мöн, -öмöн, -игтырйи (-iгтырйи), -игчӧж (-iгчӧж), -

игкості (-iгкості), -игмоз (-iгмоз)); 

объяснять образование причастных и деепричастных оборотов, правильно использовать их в устной и 

письменной речи, находить причастия и деепричастия 

в предложениях, наблюдать за особенностью их использования в текстах художественной литературы; 

создавать собственные тексты с включением причастий и причастных оборотов, деепричастий и 

деепричастных оборотов; 

определять наречие как часть речи, анализировать и характеризовать грамматическое значение, 

морфологические признаки, определять синтаксическую функцию наречий, распознавать наречия различных 

разрядов, приводить соответствующие примеры, образовывать и употреблять в речи наречия разных разрядов, 

наречия в сравнительной степени, характеризовать способы образования наречий, их правописание, создавать 

тексты с использованием наречий, характеризовать синтаксическую функцию наречий и роль в речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, давать 

общую характеристику служебным частям речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

характеризовать послелог как служебную часть речи, различать разряды послелогов по значению, 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 

нормы правописания послелогов с другими частями речи, проводить морфологический анализ послелогов, 

применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

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 нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания  



238 
 

в предложениях с союзами да, и, проводить морфологический анализ союзов; 

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 нормы правописания частиц, проводить 

морфологический анализ частиц; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление 

в разговорной речи, в художественной литературе; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать междометия по значению, объяснять 

роль междометий в речи, проводить морфологический анализ междометий, соблюдать пунктуационные 

нормы оформления предложений 

с междометиями. 

6. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять общехарактерные признаки финно-угорских языков: происхождение от одной из ветвей 

уральского праязыка, исторические периоды деления на группы, заселение территорий проживания, 

характеризовать роль коми, других финно-угорских и русских ученых-лингвистов (3-4 фамилии) в 

исследовании коми языка; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее  

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением, участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений (объем 

не менее 6 реплик), устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 250 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать 

в устной и письменной форме их содержание (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов); 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного коми литературного языка, в том числе: во 

время списывания текста объемом  

120-140 слов, словарного диктанта объемом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 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 непроверяемым написанием); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

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, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений, классные сочинения объемом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); 

характеризовать особенности разговорного языка, его жанры: частный диалог, спор, СМС-сообщение, 

письмо; 

определять признаки научного стиля в жанрах аннотации, рецензии, отзыва, определять признаки 

официально-делового стиля в жанрах автобиографии, договора, резюме; 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты  

с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты; 

характеризовать особенности официально-делового стиля и основных жанров научного стиля, выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте; 

создавать тексты публицистических жанров, официально-делового стиля (автобиография, договор, 

резюме); 

владеть различными видами диалога (запрос информации, сообщение информации); 

определять синтаксис как раздел лингвистики, характеризовать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

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

наречные, определять типы подчинительной связи слов 

в словосочетании (управление, примыкание), выявлять грамматическую синонимию словосочетаний, 

применять нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, 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, количественными сочетаниями; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

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

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи и соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (определение, приложение как особый вид 

определения, прямое и косвенное дополнение, виды обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов, различать виды односоставных предложений (назывное, определённо-личное, 

неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений, определять 

особенности употребления односоставных предложений 

в речи; 

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

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 сӧмын…, но и (не 

только…, но и), кыдзи…, сідзи и (как…, так и); 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и..., и, либӧ..., либӧ, ни..., 

ни, тo..., тo), ставить знаки 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, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях при обособлении согласованных 
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и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с вводными словами и предложениями, обращениями  

и междометиями; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные слова 

и предложения, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными и 

вставными предложениями, 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, вводными и вставными предложениями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями в речевой практике; 

распознавать прямую и косвенную речь, выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью, цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание, 

применять правила построения предложений с прямой 

и косвенной речью, распознавать сложные предложения, предложения с прямой речью, конструкции с чужой 

речью в различных текстах; 

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. 

7. Предметные результаты изучения родного (коми) языка. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

определять роль родного языка в жизни коми народа и каждого отдельного его представителя, 

осмысливать статьи из Конституции Российской Федерации  

и Конституции Республики Коми, устанавливающие право человека на образование, определение своей 

национальности, пользование своим родным языком, участие  

в культурной жизни республики; 

оценивать свои языковые и коммуникативные компетенции, будучи носителем двух государственных 

языков республики - коми и русского, искать  

и представлять аудитории дополнительную информацию о функционировании коми языка в республике и на 

других территориях Российской Федерации, о коми ученых-лингвистах, писателях, поэтах, готовить 

выступления, презентации; 

создавать устные монологические высказывания объемом 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; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) 

на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик), устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом  

не менее 150 слов; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного коми литературного языка, в том числе: во 

время списывания текста объемом  

140-160 слов, словарного диктанта объемом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 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 непроверяемым написанием); 

определять и обоснованно комментировать тему и главную мысль текста, подбирать свой 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, вступлению 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 как результат проектной 

(исследовательской) деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной 

форме; 

создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт,  
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на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом 

не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль), классные сочинения объемом 200-250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять  

не менее 280 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов); 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты  

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста - целостность, связность, информативность); 

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

языковые средства, характерные для научного стиля, выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы  

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, характеризовать разные функционально-

смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, приводить примеры 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении; 

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; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, определять роль изученных 

изобразительно-выразительных средств коми языка, находить их в текстах и употреблять  в собственной речи; 

выявлять основные средства синтаксической связи частей 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, понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи, 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 нормы постановки знаков препинания  

в сложносочинённых предложениях; 

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, цели, причины, образа действия, меры, степени, 

сравнения, условия, уступки); 

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 особенности употребления сложноподчинённых предложений  

в речи, проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений, применять 

нормы построения сложноподчинённых предложений  

и постановки знаков препинания в них; 

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 нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

распознавать типы сложных предложений с разными видами связи, понимать основные нормы построения 
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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. 

 

 

 

Содержание обучения в 5 классе. 

6.1. Общие сведения о языке. 

Значение родного языка в жизни человека. Коми язык - родной язык народа коми. 

Становление коми письменности, роль коми и русских ученых-лингвистов  

в исследовании коми языка. Роль Стефана Пермского в создании первой коми азбуки. 

Современные писатели и поэты о любви и бережном отношении к родному (коми) языку. 

6.2. Язык и речь. Текст. 

Коми язык и речевое общение. Значение слов «язык и речь». 

Речь устная и письменная. 

Монолог и диалог, полилог. 

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

Создание устных высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения художественной и научно-

популярной литературы. Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

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

на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, благодарности, просьбы. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое. 

Аудирование: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Диалекты коми языка. Литературный коми язык и его значение. 

6.3. Текст и его основные признаки. 

Тема и главная мысль текста. Микротема. Ключевые слова. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение и их особенности. 

Средства связи слов в предложении и частей в тексте. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Простой план текста. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (разговорная речь, язык художественной 

литературы, научное и художественное описание). 

6.4. Система языка. 

6.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены. 

Обращение. 

Понятие о простом и сложном предложении. 

Предложения с прямой речью. 

6.4.2. Лексикология. 

Слово - единица языка. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари. 

6.4.3. Фонетика. 

Звуки речи. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. 

Ударение. Свойства ударения в коми языке. 

Соотношение звуков и букв, способы образования, особенности произношения звуков коми языка [ӧ], [з], 
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[дж], [тш], [д’], [з’], [л’], [н’], [с’], [т’]. 

Употребление букв і, и. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Интонация, её функции. 

6.4.4. Графика. Орфография. 

Алфавит. Буквы е, ё, ю, я, ф, х, ц, щ, і. 

Орфография. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание слов с йотированными гласными, правила письма букв и-і, э-е, гласных i, и, ӧ, слов с 

аффрикатами, с разделительными ъ и ь. 

Обозначение мягкости согласных в середине и в конце слова. 

Чередование согласных в-л в середине и конце слова. 

Слова с непроизносимыми согласными. 

Звуки и буквы при ассимиляции. Проверка слов с ассимиляцией согласных  

и непроизносимыми согласными. 

Орфографический словарь коми языка. 

6.4.5. Морфемика (состав слова). Словообразование. 

Значение морфем в словообразовании. Виды морфем в коми языке. Основа слова. Корень. Суффикс. 

Приставка. 

Однокоренные слова. 

Суффиксы: словоизменительные, словообразующие, формообразующие. Уместное использование слов с 

суффиксами оценки в собственной речи. Варианты корневых морфем с появлением добавочных согласных й, 

к, м, т. 

Способы словообразования коми слов, модели словообразования. 

Морфемный анализ слова. 

6.4.6. Сложные слова. Образование и правописание сложных слов: слитное, дефисное. 

Содержание обучения в 6 классе. 

7.1. Общие сведения о языке. 

Коми язык - один из языков финно-угорской языковой группы. 

Исторические сведения о родственных языках пермской группы: коми-зырянском, коми-пермяцком, 

удмуртском. 

7.2. Язык и речь. Текст. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Смысловой анализ текста: композиционные 

особенности, микротемы, абзацы. Тема. Заглавие. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их особенности. 

Типичные ситуации речевого общения. 

Составление текстов разных жанров. 

Средства выразительности художественной речи: олицетворение, метафора, эпитет, сравнение (в рамках 

изученного). 

Описание как тип речи. Описание помещения, природы, местности. 

Функциональные стили языка: разговорный, научный, официально-деловой; примеры текстов, сферы 

употребления. 

7.3. Система языка. 

7.3.1. Лексикология, фразеология, лексикография. 

Лингвистические словари: коми толковый, переводные коми-русский  

и русско-коми, этимологический, синонимов, антонимов, омонимов, диалектов. Функции словарей. 

Общеупотребительные и малоупотребительные слова. 

Диалектизмы. Термины, профессионализмы, жаргонизмы, особенности их употребления. 

Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Заимствованные слова. 

Фразеологизмы - устойчивые словосочетания. 

Переносное значение фразеологизмов, сфера употребления. Значение фразеологизмов как средств 

выразительности в художественном тексте. 

7.3.2. Морфология, орфография. 

Система частей речи в коми языке. 
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Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число, падеж существительного. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Склонение существительных. Особенности склонения существительных  

с определённо-притяжательными суффиксами -ӧй, -ыд, -ыс, -ным, -ныд, -ныс. 

Способы образования существительных. 

Правописание существительных. Морфологический анализ существительных. Роль существительных в 

предложении. 

Употребление существительных в устной и письменной речи. 

Имя прилагательное как часть речи, общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Прилагательные качественные, относительные. 

Степени сравнения прилагательных (сравнительная: суффикс -джык, превосходная степень: приставка 

мед-, слово медся (самый)). 

Образование прилагательных. Сложные прилагательные. 

Правописание прилагательных: слитное, раздельное, через дефис. 

Роль прилагательных в предложении. Значение прилагательных в устной  

и письменной речи. 

Морфологический анализ прилагательных. 

Имя числительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению: простые, сложные, составные. Грамматические признаки 

количественных и порядковых числительных. 

Образование дробных числительных. Дробные числительные с именами существительными на коми 

языке: 0,5, 1,5, 2,5 (ӧти джын, ӧтиӧн-джынйӧн, кык да джын). 

Правописание числительных: слитное, раздельное, через дефис. 

Морфологический анализ числительных. 

Употребление числительных в устной и письменной речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи, его грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам (личные, усилительно-личные, 

обобщённо-личные, счётно-личные, указательные, отрицательные, неопределённые, обобщённо-

определительные). 

Склонение местоимений. Образование местоимений. 

Правописание отрицательных, неопределённых местоимений с суффиксами, приставками: не-, -кӧ; 

счётно-личных местоимений с двумя -нн- (кык-нан-ным, куим-нан-ныс). 

Сопоставление местоимений с другими частями речи. 

Роль местоимений в предложении. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в устной и письменной речи. 

Содержание обучения в 7 классе. 

8.1. Общие сведения о языке. 

Функционирование и развитие коми языка. Ознакомление с периодами развития коми языка. 

Коми язык - один из государственных языков Республики Коми.  

8.2. Язык и речь. Текст. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. 

Информационная переработка текста, передача его в виде плана (в форме вопросительных или 

повествовательных предложений), схемы, таблицы. Простой  

и сложный план текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные стили: разговорный, научный, публицистический. Сравнивание видов текстов. 

Разговорный язык, его жанры: частный диалог, спор, СМС-сообщение, письмо. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем  

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте, использование языковых средств выразительности 
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(гипербола). 

Написание текстов разных стилей. 

8.3. Система языка. 

8.3.1. Морфология. 

Части речи (продолжение). 

Глагол. Морфологические свойства глагола, его синтаксические функции. 

Формы глагола. Инфинитив. Суффиксы инфинитива -ны, -ыны. 

Категория наклонения глаголов: изъявительное, повелительное. 

Категория времени (настоящее, будущее, I и II прошедшее время). 

Категория залога (понудительный, действительный, возвратный). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Спряжение глаголов (время, лицо, число). 

Безличные глаголы. 

Образование глаголов. Глаголы с суффиксами со значением длительности действия: -ышт-, -ӧбт-, -нит-, -

л-, -лывл-. 

Образование звукоподражательных, изобразительных глаголов. 

Глаголы со словами-суффиксами -мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны. 

Правописание глаголов: слитное, раздельное, дефисное. 

Синонимичные глаголы, глаголы как изобразительные средства. 

Значение и роль глаголов на примере текстов художественной литературы. Употребление глаголов в 

устной и письменной речи. 

Морфологический анализ глаголов. 

Причастие как особая форма глагола. 

Образование причастий. Суффиксы причастий и их значение: -ысь, -öм, -тӧм,  

-ан (-ян), (-ана). 

Грамматическое значение причастий, роль в предложении. 

Различие причастий и имен прилагательных. 

Образование причастного оборота. 

Употребление причастий, причастных оборотов в устной и письменной речи. 

Роль причастий и причастных оборотов в коми художественной литературе. 

Морфологический анализ причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Суффиксы и их значение: -иг (-iг), -

игöн (-ігöн), -тӧг, -мöн, -öмöн. Деепричастия  

с суффиксами -игчӧж, -игтыр, -игтырйи, -игкості, -игкежлӧ. 

Правописание деепричастий. 

Грамматическое значение деепричастий, роль в предложении. 

Различие деепричастий и наречий. 

Деепричастный оборот. Образование деепричастного оборота. Пунктуация  

в предложении с деепричастным оборотом. 

Роль деепричастий, деепричастных оборотов в тексте, употребление в устной и письменной речи. 

Морфологический анализ деепричастия. 

Наречие как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий: (сравнительная - суффикс -джык, превосходная - приставка мед-, слово медся 

(самый)). 

Образование наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное. 

Синтаксические свойства наречий. Употребление наречий в устной  

и письменной речи. 

Морфологический анализ наречий. 

Слова категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 
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речи от служебных. 

Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции послелогов. 

Разряды послелогов. 

Морфологический анализ послелогов. 

Употребление послелогов в речи в соответствии с их значением  

и стилистическими особенностями. Различение омонимичных послелогов  

и наречий. Нормы употребления послелогов с существительными, числительными  

и местоимениями. 

Правописание послелогов. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами, в том числе  

в предложениях с союзами и, да, связывающими однородные члены и части сложного предложения. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения слова. Употребление частиц в предложении и тексте 

в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Смысловые различия частиц -кӧ, -ӧ, -а. Частица не- в роли приставки  

в отрицательном местоимении некод (никто) и наречии некор (никогда). 

Правописание частиц -кӧ, -ӧ, -а, -сюрӧ, не-. Слитное, раздельное, дефисное написание частиц с разными 

частями речи (обобщение). 

Морфологический анализ частиц. 

Использование частиц в письменной речи. 

Междометия как особая группа слов, выражающих радость, порицание, побуждение к действию и другие 

эмоции и процессы. 

Использование междометий в разговорной и художественной речи  

как средства создания экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложении. Употребление междометий в 

речи. 
         Содержание обучения в 8 классе. 

9.1. Общие сведения о языке. 

Образование пермской языковой группы. Степени родства от уральского праязыка-основы до 

современности. 

Общехарактерные признаки пермских языков. Территории проживания народов Российской Федерации, 

представляющих пермскую языковую группу. Вклад коми, других финно-угорских и русских ученых-

лингвистов в исследование коми языка. 

9.2. Язык и речь. Текст. 

Текст (углубление знаний по данной теме). Типы речи, способы и средства связи предложений в тексте. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений, использования языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные стили: разговорный, научный, публицистический, их особенности (углубление знаний). 

Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. Жанры официально-делового стиля: автобиография, 

договор, резюме. 

9.3. Система языка. 

9.3.1. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение - единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний  



247 
 

по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды связи слов в словосочетании: управление и примыкание. 

Анализ словосочетаний по морфологическим свойствам и видам подчинительной связи. 

Простое предложение. Предложение как минимальная единица речи. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные), их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение  

в устной речи интонации неполного предложения. 

Нормы построения простого предложения, использование инверсии. 

Двусоставное простое предложение. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнение прямое и косвенное. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные, безличные. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная  

и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. Нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными союзами не сӧмын…, но и (не только…, но и), кӧть и…, но 

(хоть и…, но). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и..., и, либӧ..., либӧ, ни..., ни, тo..., тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Правила постановки знаков препинания в простых и сложных предложениях  

с союзами и, да. 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных членов предложения 

(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 
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Уточняющие члены предложения. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

обособления определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными предложениями. 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные слова. Группы вводных слов по значению (вводные слова  

со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вводные и вставные предложения. Правила построения предложений 

с вводными словами и предложениями, обращениями (распространёнными 

и нераспространёнными), междометиями. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

и предложений. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными 

и вставными предложениями, обращениями и междометиями. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитата. Способы включения цитат в высказывание. 

Правила построения предложений с прямой и косвенной речью, правила постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Содержание обучения в 9 классе. 

10.1. Общие сведения о языке. 

Статус русского и коми языков в Республике Коми. 

Функционирование современного коми языка. Коми язык - национальный язык коми народа, форма 

выражения национальной культуры. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, один 

из основных языков общения в стране. Роль русского языка в жизни коми народа 

и других народов Российской Федерации. 

10.2. Язык и речь. Текст. 

Повторение знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) коми литературного языка 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

10.3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка 

в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные стили современного коми языка: разговорный, научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного коми языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных стилей. 
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Основные изобразительно-выразительные средства родного коми языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Инструкция по написанию эссе. 

Конспект, инструкция по составлению конспекта. 

Стилистика, культура речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам коми 

речевого поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией, условиями речевого 

общения, этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного коми языка разных типов. 

10.4. Система языка. 

10.4.1. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды сложносочинённых предложений. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений  

с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений  

с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения, правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части сложноподчинённого 

предложения. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, изъяснительными, 

сравнительными, обстоятельственными (места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия, 

меры и степени). 

Нормы построения сложноподчинённого предложении, место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении, построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзами, союзными словами. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с 
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разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 

1.2.27 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Родная (коми) литература» на 

уровне основного общего образования 

 

В результате изучения родной (коми) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей, активное участие  

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из родной (коми) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры  

из литературы; активное участие в школьном самоуправлении, готовность  

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (коми) языка и родной (коми) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений коми 

литературы,  

а также русской и литератур других народов; 

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

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих  

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в коми литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

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

и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка  

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

правил 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, опираясь  

на примеры из литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

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

с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства  

с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду  

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений коми фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных  

и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук  

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной среды, готовность к участию  

в практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 с опорой на изученные  

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение  

и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
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способность во взаимодействии в условиях неопределённости, 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 неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями  

в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  

и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

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

быть готовым действовать  

в отсутствие гарантий успеха. 

2. В результате изучения родной (коми) литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умение совместной 

деятельности. 

2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений  

и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания  

в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным  

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 



253 
 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной  

и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения  

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных  

и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые 

в художественной литературе; 

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

принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения)  

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний  

об изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 
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давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств  

и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

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, анализируя примеры из 

художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя  

над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы  

на уроках родной (коми) литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (коми) литературы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

4. Предметные результаты изучения родной (коми) литературы.  

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

понимать родную (коми) литературу как вид искусства, отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

элементарным умениям воспринимать, анализировать, интерпретировать  

и оценивать прочитанные произведения: отличать прозаические тексты  

от поэтических, различать основные жанры фольклора (пословица, поговорка, загадка, народная сказка) и 

художественной литературы (рассказ, повесть), определять тему и главную мысль произведения, выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения; 

характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет  

на основе авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения, владеть различными видами пересказа; 

выражать своё отношение к прочитанному, рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор, отвечать на вопросы  

по прочитанному произведению, задавать вопросы с целью понять содержание произведений; 
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вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

5. Предметные результаты изучения родной (коми) литературы. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

называть особенности литературы как вида словесного искусства, отличия художественного текста от 

текстов других стилей; 

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся): применять изученные теоретико-литературные понятия 

(композиция, тема, идея, проблема), определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором, указывать родовую  

и жанровую принадлежность произведения, выделять смысловые части художественного текста; 

сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения, сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию  

о жизни и творчестве писателя, давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный  

со знанием и пониманием литературного произведения; 

составлять простой план художественного произведения (или фрагмента),  

в том числе цитатный, пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для создания связного устного и письменного текста  

на родном (коми) языке, для определения своего круга чтения по родной (коми) литературе, выбора 

произведений, обладающих эстетической ценностью, способствующих формированию культуры 

межнациональных отношений. 

6. Предметные результаты изучения родной (коми) литературы.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора  

и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать  

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), определять род и жанр 

литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

соотносить содержание  

и проблематику художественных произведений; 

определять элементы сюжета произведения (композиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка), характеризовать поступки и отношения литературного героя с другими героями художественного 

произведения, выявлять характер конфликта в литературном произведении, давать собственную 

интерпретацию и оценку литературным произведениям с учётом понимания отражённой в них 

художественной картины мира; 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

формулировать устные и письменные монологические высказывания на темы, связанные с изученными 

произведениями родной (коми) литературы, писать сочинение и доклад по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной  

и (или) исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты. 

7. Предметные результаты изучения родной (коми) литературы. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

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, определять род и жанр литературного 

произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы, выбирать путь анализа 
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произведения, адекватный родо-жанровой природе художественного текста, применять изученные теоретико-

литературные понятия (ритмизованная проза, жанры драмы, перевод художественного произведения); 

определять особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, приёмы 

построения художественного образа; 

находить и анализировать факты из биографии писателя и сведения  

об историко-культурном контексте его творчества, выделять основные этапы историко-литературного 

процесса; 

сопоставлять произведения родной (коми) и русской литературы, близкие  

по тематике, проблематике, жанру, раскрывать в них общие черты и национально обусловленные различия; 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, развёрнуто отвечать на вопросы  

и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пересказывать сюжет  

и вычленять фабулу, участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения, исправлять  

и редактировать собственные письменные тексты, собирать материал  

и обрабатывать информацию, необходимую для составления доклада творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для определения своего круга чтения по родной (коми) литературе, выбора 

произведений, обладающих эстетической ценностью, способствующих формированию культуры 

межнациональных отношений,  

для поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе. 

8. Предметные результаты изучения родной (коми) литературы.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

умению самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной 

литературы, 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, оперировать основными фактами 

жизненного и творческого пути писателя, соотносить содержание и проблематику художественных 

произведений со временем их написания и отображённой в них эпохой, применять изученные теоретико-

литературные понятия (художественно-публицистический жанр, авторская позиция); 

анализировать художественное произведение: определять его родо-жанровую принадлежность, выявлять 

тему и идею произведения, определять приёмы авторской оценочной позиции в изученном произведении, 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

систематизировать представления о литературном процессе и литературном наследии коми народа, 

формулировать основные темы и проблемы коми литературы; 

демонстрировать знание произведений родной (коми) литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы, участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию  

и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

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, 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; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение 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  
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и обрабатывать информацию, необходимую для составления доклада, конспекта, отзыва, рецензии, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования. 

 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       5 класс 

Введение в коми литературу 

Коми литература как новый предмет. Коми художественные произведения и их роль в жизни народа. 

Способы изображения жизни человека. Язык произведений. 

Козлова Е. В. Повесть «Векньыдик ордым» (дженьдöдöмöн) («Узенькая тропинка» (в сокращении)). 

Исследование истории родного края. Взаимосвязь прошлого и настоящего. 

Попов С. А. Стихотворение «Зарни паськöмöн пасьтасис вöр» («В ясном небе гусей караваны…»). 

Поэтизация осенней природы. Смена времен года. Смена настроений и чувств. 

Коми устное народное творчество 

Фольклор. Основные признаки: устность, анонимность, традиционность, вариативность, 

импровизационность. Народные игры и песни. Сказки и былички. 

Афористические жанры. Традиционные представления коми о жизни. 

Краткость и точность коми языка. 

Загадки. Древние корни загадок. Загадки о животных, о человеке, о природе, о труде. 

Пословицы и поговорки. Тема любви к родине, утверждение положительных качеств человека, 

высмеивание его недостатков в пословицах и поговорках. 

Народные сказки. Волшебные сказки: «Гундырли» («Змей-Горыныч»), «Седун» («Сидень»). Герои сказок 

и противостоящие им силы. Сказки о животных: «Руч да чокыр» («Лиса и мерин»), «Руч да дябыр» («Лиса и 

скворец»). Связь животного с человеком. Бытовые сказки: «Горт олöм» («Домохозяйка»), «Мелiа сёрнитiс» 

(«Ласково говорил»). Поучение. Связь коми народной сказки с русской народной сказкой. Язык сказки. 

Функции устойчивых выражений. 

Литературная сказка. Авторское произведение по мотивам народной сказки. 

Куратов И. А. Стихотворение-сказка «Шыр да гадь» («Мышь и пузырь»). Народная основа сказки. 

Авторское начало в изображении персонажей: ирония, художественные средства. Хвастовство в интонации 

речи персонажей. Стихотворение-сказка «Микул». Характер героя, погоня за легким благополучием. 

Народная основа и авторское начало. Связь с коми пословицами. 

Юшков Г. А. Пьеса-сказка «Тöла додь» («Телега с ветром»). Изображение борьбы добра и зла 

посредством мифологических персонажей. 

Произведения о природе, о родной земле 

Илля Вась (Лыткин В. И.) стихотворение «Тöвся лун» («Зимний день»). 

Радостная красота северной природы. 

Торопов И. Г. Рассказ «Тэрыб кок» («Быстроногий»). Красота лосёнка, вера в человека. 

Противопоставление добра и зла. Ответственность человека за природу. 

Козлов Е. В. Рассказ «Ичöт ключьяс» («Маленькие ключи»). Умение видеть и описать «невидимое» в 

природе. Сопоставление быстрых ключей и трудолюбивых людей. 

Ванеев А. Е. Стихотворения «Жонь» («Снегирь»), «Ниа» («Лиственница»). Изображение северного 

человека через образы птицы и дерева. 

Произведения о детстве, о сверстниках 

Нёбдинса Виттор (Савин В.А.) стихотворение «Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» («Родился и вырос средь 

тёмного леса»). Жизнь детей на рубеже XIX-XX вв. Отрывок из повести «Кыдзи ме велöдчи» («Как я 

учился»). Смешные события в жизни героев. Роль учебы. Повествование от первого лица, воспоминание о 

детстве в юмористическом ключе. 

Мишарина А. П. Стихотворение «Нывкаяслы» («Девчонкам»). Пожелания добра детям в стихах. Картины 

северной природы глазами детей. Стихотворение «Тувсов серпас» («Весенняя картина»). Пробуждение 

весенней природы. 

Рочев Е. В. Повесть «Митрук петö тындраысь» («Митрук выходит из тундры»). Развитие мировоззрения 

мальчика, живущего в тундре. Стремление к новому и хорошему. Мягкий юмор автора, его любовь к человеку 

и тундре. 

Илля Вась (Лыткин В. И.) рассказ «Немас гöснеч» («Гостинец из ничего» (воспоминания из детства)). 
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Юмористический рассказ о детстве. 

Иванова В. В. Повесть «Керка-пöль» (дженьдöдöмöн) («Дом-дедушка» (в сокращении)). Повествование о 

дружной семье. Взросление Феди. 

Повторение изученного материала. Чтение произведений. Рассказ о любимых героях Беседа о 

понравившихся произведениях. 

класс 

Введение 

Учебник. Знакомство   с   учебником   коми   литературы   6   класса. 

Разновидности книг. 

Коми народ в произведениях И. А. Куратова 

Куратов И. А. О личности и творчестве И. А. Куратова. Стихотворения 

«Синтöм пöльö» («Слепой старик»), «Пöч» («Старуха»), «Закар ордын» («У Захара»). Изображение 

характеров коми крестьян. Похвала трудолюбивому, умному человеку. Изображение старости. Образ жизни 

старого человека: осознание нужности людям, трудолюбие. Положительные черты народа коми. Басня 

«Кöина-каня» («Волк и кот»). Воплощение отрицательных черт человека в образе волка. Басня «Рака» 

(«Ворона»). Афористический жанр. Краткость произведения как приём. Басня «Гут» («Муха»). Высмеивание 

людей без совести, наживающихся на чужом труде. Сюжеты в баснях И. Куратова. Сравнение басен И. 

Куратова с баснями Эзопа, И. А. Крылова. 

Педь Гень (Фёдоров Г. А.) Отрывок из повети «Эзысь сюра кöр» («Олень с серебряными рогами»). Ваня 

Куратов − литературный герой. Образ матери: любовь к детям, стремление дать им образование. Вонифатий – 

брат и друг Вани. Василий Куратов – образованный и уважающий традиции народа человек. 

Коми устное народное творчество 

Мифы народа   коми.   О   сотворении   мира.   Карело-финский   эпос 

«Калевала»: отрывок о сотворении мира (составитель Элиас Лённрот, пер. А. И. Туркина). Представления 

древних коми о сотворении мира. 

Народное предание. «Ён морт Пера» («Сильный человек Пера»). «Пера да Зарань» («Пера и Зарань»). 

Пера – герой преданий коми и коми-пермяков, защитник земли русской, хозяин леса и воды. 

Произведения о добре, красоте и счастье 

Лебедев М. Н. Поэма «Кöрт Айка» («Железный старец»). Мифологическое время в поэме. Образы 

Железного старца и Памы. Картины Коми земли. Скромность коми людей. Ожидание защитника. Борьба со 

злом, защита родины. Басня «Самöвар» («Самовар»). Образы Самовара и Чёрного чугунного котла. 

Высмеивание хвастливого человека. Басня «Сьöла да тар» («Рябчик и тетерев»). Высмеивание людей, 

ставящих себя выше попавших в беду 

Нёбдинса Виттор. Стихотворение «Зэв нимкодь сьöлöмлы» («Очень радостно сердцу»). Образ поэта, 

выражение его чувств. Сопоставление нового и старого. Стихотворение «Коллектив». Воспевание 

коллективного труда. Картины преображения родной земли. Соединение чаяний поэта и народа. 

Стихотворение «Мельнича» («Мельница»). Сравнение образа новой жизни с возделыванием земли, 

выращиванием хлеба. 

Тима Вень (Чисталев В. Т.) стихотворение «Локтыштiс кытыськö кымöртор…» («Прилетело откуда-то 

облачко…»). Картины изменения природы. Роль звуков и глаголов. Внимательное вслушивание в жизнь 

природы. Стихотворение «Рыт-асыв кылöм» («Чувство вечера и утра»). Времена суток и человек. Значение 

названия стихотворения. Стихотворение 

«Аръявыв» («К осени»). Ощущение грусти. Противопоставление картин лета и осени. Стихотворение 

«Эськö» («Если бы»). Большие желания человека. Значение названия стихотворения. Стихотворение 

«Вылiсянь» («Сверху»). Образ зимней ночи. Пьеса-сказка «Кодзув пи» («Мальчик-звезда»). Падение человека 

и исправление ошибок. Ключевые темы  богатство и счастье. 

Вера в человека в произведениях современных коми авторов 

Торопов И. Г. Рассказ «Шуриклы шыд» («Бульон для Шурика»). Взросление детей в тяжёлые годы войны. 

Взаимопомощь сельских жителей. 

Юшков Г. А. Стихотворение «Мамö» («Мама»). Чувства героев. Раскрытие разрушающей силы войны 

через одно событие. Образы матери и рассказчика. Стихотворение «Кыйсьысьлöн висьт» («Рассказ 

охотника»). Грустные мысли охотника. Вера в человека. Ценность человека. Стихотворение «Семö юкмöс» 

(«Колодец Семёна»). Добрый след в памяти людей. Значение образов колодезной воды и человека, 

построившего колодец. Стихотворение «Мöсъяс» («Коровы»). Наделение коров человеческими качествами. 

Звон колокола на шее коровы и звон церковного колокола. Стихотворение «Пöч-пöльнымöс босьтамöй» 
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(«Пример бабушек и дедушек»). Уважение к предкам, восхищение ими. Сравнение душ предков с красивой 

зарницей. Стихотворение «Менам чом» («Моя охотничья избушка»). Традиции коми охотников. Сравнение 

поэтического труда с охотничьей избушкой. 

Мир взрослых и мир детей 

Ногиев И. И. Сборник рассказов «Винегрет». Рассказ «Руб» («Рубль»). Художественное осмысление 

социально-психологических проблем современности. Проблема пагубного воздействия алкоголизма на жизнь 

людей. Доброта бабушки, ответственность за внука. 

Васютов Ю. К. Повесть «Шондiа вой» («Солнечная ночь»). Тема военного детства. Жизнь сельских детей, 

дружба, помощь фронту, восприятие жизни. Образ Глафиранны. 

Повторение изученного материала. Беседа о понравившихся произведениях. Чтение произведений. 

Рассказ об интересных сюжетах изученных произведений. Благодарность книге, прощание с учебником 6 

класса. 

Теория литературы. Особенности стихотворной речи; стихотворная и прозаическая речь. Структура 

стихотворения: стих, строфа, рифма (парная, перекрестная, кольцевая). Литературный герой. Литературный 

герой и живой человек. Литературный герой в рассказе, стихотворении, пьесе. Литература и реальность. 

Исторический герой в коми литературе. Значение термина 

«миф». Мифы о сотворении мира, о животных, о жизни человека. Миф и сказка. Миф и литература. 

Предание. Герои коми преданий. Топонимические предания. Басня. Сатирическое содержание басни, 

своеобразие героев. Мораль и аллегория. Структура басни. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. Пьеса и 

театр. Место и время действия, приемы раскрытия персонажа. Пейзаж в литературном произведении. Роль 

пейзажа в литературном произведении: обозначение места и времени, раскрытие чувств героев, позиция 

автора. Пейзаж в изобразительном искусстве и литературе. Лирика. Лирический герой. Повествование от 

имени лирического героя. Формы «я» и «мы». Герой и автор в прозаическом произведении, герой и 

изображаемое время, герой и сюжет произведения. Роль портрета в литературном произведении, раскрытие 

его характера, позиция автора. Приемы создания портрета. 

7 класс 

Введение 

Литература среди других искусств. Искусство – изображение жизни человека посредством образов. 

Художественный образ. Литература – искусство слова. Художественная и нехудожественная речь, 

художественное и научное произведение 

Коми устное народное творчество 

Несказочная проза. Предание 

Предания о Стефане Пермском. Стефан Пермский  реальная личность и герой преданий. Стефан 

Пермский и колдуны. Стефан Пермский и прокудливая берёза. Стефан Пермский ослепляет усть-вымских 

жителей. 

Предания о чуди. Распространённость преданий о чуди, сюжеты. Чудь и коми. 

Легенда. Отличительные черты библейских легенд. Легенда «Пöтöпа йылысь» («О потопе»). Библейский 

сюжет о Ное. Ной – народный герой. Легенды об Иисусе Христе. 

Быличка. Виды быличек, персонажи, образ рассказчика. Интерпретация природных явлений и событий в 

жизни человека, одушевление и персонификация. 

Связь литературы и устного народного творчества 

Куратов И. А. Стихотворение «Важся коми войтырлöн кодралöм» («Поминки древних коми»). Идеал 

жизни крестьянина, представления о загробном мире. Стихотворение «Том ныв» («Молодая девушка»). 

Молодость  самая красивая пора жизни. 

Юхнин В. В. «Кык вок – кык друг» («Алöй лента» романысь юкöн) («Два брата  два друга» (отрывок из 

романа «Алая лента»)). Природа в жизни коми человека. Мировоззрение и обычаи коми охотников. Былички 

об охоте, их значение. Характеры двух братьев. Лыско – самостоятельный персонаж, его роль в изображении 

жизни охотников. 

Вурдов А. И. Роль диалектизмов в художественных текстах писателя. Рассказ «Сола гу» («Соляная яма»). 

Топонимическое предание в основе произведения. Тюнь как герой предания. Рассказ «Зарни ныв» («Золотая 

девушка»). Своеобразие и значимость охотничьих сюжетов в коми литературе. Связь рассказа с народной 

быличкой. 

События гражданской войны в произведениях коми авторов 

Тима Вень (Чисталёв В. Т.) стихотворение «Öтитор чорыда» («Одно крепко-накрепко»). Образ поэта, его 

желания. Особенности синтаксиса стихотворения. Роль синонимичных высказываний. Стихотворения «Важ 
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висьталöмъяс» («Древние рассказы»), «Вöр керкаын» («В лесной избушке»), 

«Пасйöд вунöмысь» («Пометки от забвения»). Связь фольклорных произведений с местом. Тима Вень – 

собиратель народных есен и рассказов. Стихотворение «Медбöръя кымöртор» (А. С. Пушкин вылысь) 

(«Туча», перевод произведения А. С. Пушкина). Пушкин в жизни Тима Веня. Своеобразие переводного 

стихотворения. Рассказ «Шог асыв» («Печальное утро»). Историческая основа рассказа. Образ войны. Война 

как разрушительная сила. 

Нёбдинса     Виттор.     Фрагменты     из     воспоминаний «Казьтылан торпыригъяс» («Воспоминания»). 

Картины послереволюционной эпохи в воспоминаниях    Нёбдинса    Виттора.    Стихотворение «Тутуруту   

Семö» («Тутуруту Семён»). Юмористическая картина сельского праздника. Стихотворение «Дона гу вылын» 

(«На дорогой могиле»). Эпоха написания произведения. Речь от имени коми народа. Воспоминание о Домне, 

её воспевание. 

Стихотворения коми поэтов о природе. Картины зимы 

Елькин М. А. Стихотворение «Кор лымйыс тöдса видзьяс вылас водас…» («Когда снег на знакомые луга 

упадёт»). Картины перехода от осени к зиме. Самоощущение человека. Стихотворение «Абу ёна кöдзыд. Ывла 

шань…» («Не так уж холодно…»). Образ живой природы. 

Худяков М. М. Стихотворение «Медводдза лым» («Первый снег»). 

Связь человека и природы. 

Попов С. А. Стихотворение «Лымйöн тöбсьöм рас да оль» («Снегом покрытые роща и лес»). Зима – тихое 

время. Лёгкий сон природы. 

Козлов Е. В. Стихотворение «Тöвся вöрын» («В зимнем лесу»). 

Самоощущение человека в зимнем лесу. Взаимопонимание человека и леса. 

Размыслов А.П. Стихотворение «Лыжи вылын» («На лыжах»). Приподнятое настроение 

молодости. 

Тема защиты родной земли и народа 

Юшков Г. А. Рассказ «Конö Семö» («Семен Кононович»). Тесная связь между Семеном Кононовичем и 

Генагеем. Каждодневная забота взрослого человека о подрастающем поколении. Приёмы раскрытия характера 

Генагея. Стихотворение «Кодлы шуштöм чужан муыс» («Кому мрачна земля родная»). Волнительный 

разговор о самом дорогом в жизни человека (родная земля, мать, родной язык). Стихотворение «Сы мында 

Зыряновск эм Сибирын» («Зыряне за Уралом»). Коми люди – освоители Сибири. Смелость и упорство коми 

человека, его стремление добраться до далёких земель. 

Торопов И. Г. Рассказ «Кöнi тэ, кар?» («Где ты, город?»). Жизнь и работа людей во время войны, 

ответственность за Отечество. Характеры юношей (Федя, Микол, Шыр). 

Куратова Н. Н. Повесть «Бобöнянь кöр» (дженьдöдöмöн) («Вкус клевера») (в сокращении). Изображение 

войны в повести. Взросление девочки. Характеры сельских жителей. Татьяна Васильевна – образ женщины 

военного времени. 

Тимин В. В. Повесть «Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»), стихотворения «Коми 

нимъяс йылысь» («О коми именах»), 

«Челядьдырся» («Из детства»). Жизнь древних коми, вера в богов, тесная связь с природой, семейное 

древо, взгляды на жизнь. 

О взрослении человека 

Габова Е. В. Рассказ «Радейтöмысь двойка» («Двойка по поведению») (пер. А. П. Мишариной). Первая 

любовь и ее разрушение. Роль учителя в описанных событиях. 

Повторение изученного материала. Беседа о наиболее значимых изученных произведениях. Образность 

коми литературы. 

Теория литературы. Виды преданий. Легенда. Христианские мотивы. Быличка. Миф. Устное народное 

творчество и литература: общее и особенное. Связь литературы и фольклора. Элементы фольклора в 

литературе. Виды эпитетов, фольклорный эпитет. Эпитет  универсальное художественное средство. 

Композиция произведения. Пролог и эпилог. Язык художественного произведения (своеобразие синтаксиса). 

Порядок слов в предложении как художественный прием. Структура предложения и задачи художественного 

произведения. Воспоминание как жанр. Литературная критика. Анализ и оценка литературного произведения 

как читательская деятельность. Поэма – лиро-эпический жанр. Общее и особенное в поэме и стихотворении. 

Тематика поэм. Лирический и эпический сюжет. Метрика: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритмика, стих как единица стихотворного текста. Сюжет. Элементы 

сюжета (композиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Повесть. Рассказ и повесть, 

различия. Связь между персонажами повести. 
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8 класс 

Введение 

Предмет коми литературы – внутренняя жизнь человека. Приемы психологизма. Образ автора, авторская 

позиция 

Коми устное народное творчество 

Обряд. Обрядовая поэзия. Виды обрядов. Особенности обрядовой поэзии. Свадебная обрядовая поэзия. 

Тима Вень (Чисталёв В. Т.). Опера-драма «Ныв сетöм» («Свадьба»). 

Красота свадебного обряда, соединение пения и действия в опере-драме. 

«Бöрданкывъяс верöс сайö ныв сетöм дырйи» («Причитания невесты перед замужеством») (Текст записан 

В. А. Куратовым). 

Произведения классиков коми литературы о коми национальном характере 

Куратов И. А. Стихотворение «Коми кыв» («Коми язык»). Значение родного языка в жизни человека. 

Оценка коми языка. Поэтическое самосознание. Стихотворение «Менам муза» («Моя муза»). Образ Музы. 

Развитие выражения «Абу вуза» («Неподкупна»). Муза – тихий собеседник, строгий критик, судья, 

обличитель злобы угнетающих. Стихотворение 

«Корысь» («Нищий»). Жизнь нищего, горестные и счастливые мгновения. Принятие жизни. 

Стихотворение «Генерал, тэ ов и югъяв!» («Генерал, живи и радуй!»). Краткость и острота мысли автора. 

Противопоставление внутренней бедности и внешнего благополучия человека. Воспевание настоящей 

красоты и обличение людей, бесполезно прожигающих жизнь. 

Жаков К. Ф. История поиска поэмы «Биармия». Поэма «Биармия» (отрывки; пер. на коми язык М. А. 

Елькина). Идеализация истории родной земли, её поэтизация. 

Нёбдинса Виттор. Комедия «Райын» («В раю»). Матвей Сова – правдивый коми национальный характер – 

неунывающий, трудолюбивый, добродетельный, веселый, общительный человек. Представления коми 

человека о жизни и пребывании в ином мире. Уважение к жизни и её воспевание. Публицистические рассказы 

«Спектакасигъясöн» («При постановке спектаклей»), «Зэв коланатор» («Очень нужное»). Забота В. А. Савина 

о развитии культуры коми народа. 

Тима Вень (Чисталёв В. Т.) рассказ «Трипан Вась» («Василий Трифонович»). Тяжелая жизнь коми 

крестьянина в годы гражданской войны. Стремление воплотить в жизнь самые важные задачи. Портрет 

Василия Трифоновича, образ жизни, тесная связь с природой и земледелием, трудолюбие, забота о детях. 

Человек  частица природы. Стихотворение 

«Кайла видзöдла» («Поднимусь посмотрю»). Пашня  кормилица крестьянина. Крестьянин – работник и 

поэт, умеющий воспевать землю. Стихотворение «Гöрысь» («Пахарь»). Раскрытие настроения пахаря. 

Стихотворения о родном языке 

Попов С. А. Стихотворение «Чужан кыв кедзовтысьяслы» («Обижающим родной язык»). Осуждение 

людей, забывающих родной язык. 

Юшков Г. А. Стихотворение «Коми кыв! Колян нэмын на тэныд…» («Коми язык! В прошлом веке 

тебе...»). Настоящее и будущее коми языка и коми земли. Большое чувство поэта, интонация утверждения. 

Тимин В. В. Стихотворение «Чужан кыв» («Родной язык»). Сравнение родного языка с птицей. Образ 

поэта. 

Лужиков А. М. Стихотворение «Коми сёрни…» («Коми речь...»). 

Звучание коми речи. 

Тема Великой Отечественной войны в произведениях коми авторов 

Торопов И. Г. Рассказ «Проса рок» («Пшенная каша)». Зарождение первой любви у главного героя. 

Развитие любви к девушке. Готовность прийти на помощь к любимой. 

Попов С. А. Стихотворение «Вит нянь тор» («Пять кусков хлеба»). 

Картина войны, вызывающая боль. Подвиг матери. 

Ванеев А. Е. Стихотворение «Асъя пальöдысь, лунъя гажöдысь…» («Утром будящий, днём радующий...»). 

Забота матери о сыне, бесконечное ожидание его с войны. 

Тема человека и природы в современной коми литературе 

Рочев Е. В. Повесть «Кöрысь тэрыбджык» («Быстрее оленя»). Природная сила и ум Митрука, 

одушевление окружающего мира. 

«Понимание» и разрушение природы людьми, получившими образование. 

Козлов Е. В. Стихотворение «Танi, танi, танi…» («Здесь, здесь, здесь...»). Изменения в жизни коми села. 

Боль сердца лирического героя. 

Лужиков А. М. Стихотворения «Раскö йöрмöм мудзöм тöлыс...» («Запутавшийся в роще усталый 
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ветер...»), «Вöрса сöдз ёль ваöн мыссьöдöм» («Водой из чистого лесного ручья умытый»), «Важся 

кыйсьысьяслöн лов» («Душа древних охотников»). Своеобразный взгляд на природу, её одушевление. 

Юшков Г. А. Повесть «Пияна ош» («Медведица с медвежатами»). Охрана природы и человечность – 

неразделимые понятия. Конфликт Микулая и Емеля. 

Проблемы нравственного роста 

Столповский П. М. Короткие рассказы: «Калича нöдкыв» («Загадка с замком»), «Урöсмöм груша» 

(«Неправильная груша») (пер. О. И. Уляшева). Рассказы-притчи. Аллегорическая мораль: важнейшее в жизни 

– добрая душа   человека. 

Повторение изученного материала. Беседа о внутреннем мире героя наиболее значимых произведений. 

Теория литературы. Приемы психологизма. Образ автора, авторская позиция. Обрядовая поэзия. 

Образность и язык. Перевод художественной литературы. Драма как литературный род. Жанры драмы. 

Комедия. Публицистика. Ритмизованная проза. Проявление авторской позиции в эпическом произведении. 

Художественный язык, приемы построения художественного образа. Метафора. Притча. Аллегорическое 

высказывание. Мораль. 

9 класс 

Введение 

Коми литература – искусство и предмет изучения. История коми литературы, этапы её развития, сходства 

с родственными литературами и особенности. 

Песенное наследие коми народа 

Лирические песни коми народа. Необрядовая лирика коми, песенные жанры. Авторские песни. 

Народные песни: «Шондiöй, мамöй» («Солнце моё, мама»), «Менам вöлi алöй ленточка» («Была у меня 

алая ленточка»). Картины девичьей жизни и замужества. 

Песни коми авторов, ставшие народными: Лебедев М. Н. «Бур батькöд- мамкöд олöм» («Жизнь с 

родителями»), Обрезкова А. И. «Кöкöй, кöкöй» («Кукушка, кукушка»). Отражение горькой женской доли. 

Частушка. Структура частушки. Роль частушки в жизни человека. 

Испытание играми. Причина межродовых конфликтов – нарушение границы между своей землей и чужой. 

Защита слабых и обиженных. 

Произведения классиков коми литературы 

Куратов И. А. Стихотворение «Коми бал» («Коми бал»). Коми бал – деревенские посиделки. Каждый 

образ в стихотворении – олицетворение определенного этапа жизни: ребенок – детство, парни и девушки – 

молодость, пожилая женщина – старость. Изба как символ мира. 

Нёбдинса Виттор. Стихотворение «Мамöлы» («Маме»). Образ матери, давшей путевку в жизнь поэту. 

Уважение и почитание матери. 

Тима Вень (Чисталёв В. Т.). Стихотворение «Прöщай да видза ов…» («Прощай и здравствуй…»). 

Последняя встреча и прощание поэта с родиной. Сила образов лиственницы, церкви «с поникшей головой». 

Рассказ «Öти… дас куим миллион лыдысь» («Один… из тринадцати миллионов»). Война и жизнь человека. 

Страшные картины разрушения жизни и унижения человека. Характер Василия. Раскрытие судьбы народа, 

всей России через жизнь одного человека. 

Илля Вась (Лыткин В. И.). Поэма «Мунöны» («Идут»). События гражданской войны в России в основе 

сюжета поэмы. Собирательный образ людей, идущих к светлой жизни. Картины войны и северной природы. 

Образы классиков в современной коми поэзии 

Образ Ивана Куратова в литературе. Лодыгин В. Г. Стихотворение 

«Куратов». Образ первого коми поэта, человека энциклопедических знаний. Лужиков А. М. 

Стихотворение «Иван Куратов нимсянь» («От имени Ивана Куратова»). Мотив возвращения творчества поэта 

на родину с далекой чужой земли. 

Образ Нёбдинса Виттора в литературе. Ванеев А. Е. Стихотворение 

«Джуджыд тугана ниа» («Лиственница с высокой кроной»). Образ высокого, гордого дерева  

лиственницы, крепко держащегося корнями за родную землю,   гордо    возвышающегося    над    остальным    

лесом    и    бережно укрывающего своими ветвями молодняк. Козлов Е. В. Стихотворение «Кировскӧй 

паркын» («В Кировском парке»). Образы коми поэтов И. Куратова и Нёбдинса Виттора.Образ Тима Веня в 

литературе. Лодыгин В. Г. Стихотворение «Коми сьöлöм» («Коми сердце»). Размышления писателя о 

творчестве коми поэта. Образ Тима Веня и его поэзии, создаваемой мелодией песни родного края. Природа  

источник вдохновения. Бабин В. Л. Стихотворение «Висьтасьöм» («Откровение»). Мотив зарождения поэзии, 

творческого вдохновения поэта среди природы родной земли. 

Коми рассказ об эпохе 1920 1930-х гг. 
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Фёдоров Г. А. Рассказ «Ытва дырйи» («В половодье»). Черты эпохи 1930-х гг. в рассказе. Изменения во 

взглядах крестьян на самостоятельную жизнь. 

Чувство любви к Родине и человеку в произведениях о войне 

Размыслов А. П. Стихотворения «Рытъя лирика» («Вечерняя лирика»), 

«Рытъя кыа лöнькöд тэ он рöдмы» («С тишиною вечерней зари»). Радостное восприятие жизни. Тесная 

связь природы и современности. Стихотворение 

«Воклы» («Брату»). Лирический образ войны. Патриотизм поэта, забота о близких. Поэма «Медводдза 

любов» («Первая любовь»). Произведение о любви к жизни. Поиск лирическим героем себя в жизни. 

Радостные картины эпохи 1930-х гг. и идеал жизни человека. Соединение прошлого и будущего. Образ-

символ первой любви и юности. 

Куратова Н. Н. Повесть «Батьяс йылысь висьт» («Повесть об отцах»). 

Счастливые и горестные мгновения в жизни девочки Раи. Горячая любовь к отцу, светлые воспоминания о 

нём. Перевернувшая мирную жизнь война. 

Образ человека, проблемы бытия в современной коми литературе 

Тимин В. В. Отрывки из романа «Биармияса Викинг» («Викинг из Биармии»). Жизнь древних коми и 

викингов. Древние божества. Тесная связь героя романа Чож Ур-Бьярма с родной землей, со своим родом. 

Елфимова А. Г. Стихотворение «Пуксьылам вай, мамукöй, вочаныр…» («Посидим, мамочка, вдвоем…»). 

Невысказанность лирической героини, наполняющая ее сердце. Теплые и нежные чувства лирической героини 

к маме, близкие отношения с ней. 

Елькин М. А. Стихотворение «Бать паметьлы» («В память отцу»). Спокойствие лирического героя в отчем 

доме. Неугасимый свет родного дома и память об отце. 

Обрезкова Н. А. Рассказ «Сикт вежсьö бурланьö» («Село меняется к лучшему»). Образ молодой 

учительницы, ее непонимание сельчан, приветствующих открытие детского дома. Отношение учащихся к 

появлению детского дома на селе. 

Повторение изученного материала. Беседа о наиболее значимых произведениях через призму человека и 

эпохи. 

Теория литературы. Изображение жизни в художественном произведении. Описание в художественном 

произведении. Приемы авторской оценочной позиции. Образ природы в литературе. Отражение 

мироощущения людей в образах природы. Гармония природы и человека. Прием параллелизма. 

Художественно-публицистический жанр. Жанр рассказа. Виды повествований. Жанр поэмы. Раскрытие 

событий жизни героя лирической поэмы. 

Список произведений, рекомендованных для заучивания наизусть 

 5 класс 

Народные загадки и пословицы. Попов С. А. Стихотворение «Зарни паськöмöн пасьтасис вöр» («В ясном 

небе гусей караваны…»). Чисталев В. Т. Стихотворение «Югыд вой, кöдзыд вой» («Светлая ночь, холодная 

ночь»). Лыткин В. И. Стихотворение «Тöвся лун» («Зимний день»). Торопов И. Г. Отрывок из рассказа 

«Тэрыб кок» («Быстроногий»). Ванеев А. Е. Стихотворение «Жонь» («Снегирь»). Савин В. А. Стихотворение 

«Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» («Родился и вырос средь темного леса»). Мишарина А. П. Стихотворения. 

6 класс 

Куратов И. А. Стихотворение «Синтöм пöль» («Слепой старик»). Лебедев М. Н. Отрывок из поэмы «Кöрт 

Айка» («Железный старец»), басни 

«Самöвар» («Самовар»), «Сьöла да тар» («Рябчик и тетерев»). Савин В. А. Стихотворения   «Зэв   нимкодь   

сьöлöмлы»   («Очень   радостно   сердцу»), 

«Мельнича» («Мельница»). Чисталев В. Т. Стихотворения «Локтыштiс кытыськö кымöртöр…» 

(«Прилетело откуда-то облачко…»), «Аръявыв» («К осени»). Торопов Г. И. Отрывок из рассказа «Шуриклы 

шыд» («Бульон для Шурика»). Юшков Г. А. Стихотворения «Мамö» («Мама»), «Пöч-пöльнымöс босьтамöй» 

(«Возьмём бабушек и дедушек»), «Менам чом» («Моя избушка»). Ногиев И. И. Отрывок из рассказа «Руб» 

(«Рубль»). Васютов Ю. К. Отрывок из рассказа «Шондiа вой» («Солнечная ночь»). Лодыгин В. Г. 

Стихотворение по выбору: «Менам чужанiнын» («На моей родине»), «Уна- уна дзоридза» («Много-много 

цветов»), «Коркö волö вай Эжва йылö» («Приезжайте на Верхнюю Эжву»). 

7 класс 

Куратов И. А. Стихотворение «Том ныв» («Молодая девушка»). Юхнин В. В. Отрывок из романа «Алöй 

лента» («Алая лента»). Савин В. А. Отрывок из стихотворения «Тутуруту Семö» («Тутуруту Семён»). Фролов 

Н. А. Отрывок из поэмы «Домна». Торопова И. Г. Отрывок из рассказа «Кöнi тэ, кар?» («Где ты, город?»). 

Попов С. А. Стихотворение «Лымйöн тöбсьöм рас да оль…» («Снегом покрытые роща и лес»). Юшков Г. А. 
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Стихотворение «Кодлы шуштöм чужан муас» («Кому мрачна земля родная»), отрывок из рассказа «Конö 

Семö» («Семен Кононович»). Тимин В. В. Стихотворение «Челядьдырся» («Из детства»). 

 класс 

Отрывок из произведения «Бöрданкывъяс верöс сайö ныв сетöм дырйи» («Причитания невесты перед 

замужеством») (Текст записан В. А. Куратовым). Куратов И. А. Стихотворения «Коми кыв» («Коми язык»), 

«Менам муза» («Моя муза»). Жаков К. Ф. Отрывок из поэмы «Биармия». Савин В. А. Отрывок из комедии 

«Райын» («В раю»). Чисталев В. Т. Отрывок из рассказа «Трипан Вась» («Василий Трифонович»), 

стихотворение «Кайла видзöдла» («Поднимусь посмотрю»). Попов С. А. Стихотворение «Чужан кыв 

кедзовтысьяслы» («Обижающим родной язык»). Тимин В. В. Стихотворение «Чужан кыв» («Родной язык»). 

Лужиков А. М. «Вöрса сöдз ёль ваöн мыссьöдöм» («Водой из чистого лесного ручья умытый»). 

9 класс  

Народная лирическая песня «Алöй ленточка» («Алая ленточка»). Лыткин В. И. Отрывок из поэмы 

«Мунöны» («Идут»). Бабин В. Стихотворение «Висьтасьöм» («Исповедь»). Размыслова А. П. Стихотворение 

«Воклы» («Брату»), отрывок из поэмы «Медводдза любов» («Первая любовь»). Стихотворения о своей малой 

родине, о родителях (по выбору). 

Список произведений, рекомендованных для внеклассного чтения 

 5 класс 

Сказки финно-угорских народов: «Лаппи да Тапио» («Лаппи и Тапио», финская сказка, пер. Е. В. 

Ельцовой), «Эзысь кодзувъяс» («Серебряные звезды», удмуртская сказка, пер. А. М. Лужиков), «Эзысь пиня 

Пампалче» («Пампалче с серебряным зубом», марийская сказка, пер. Е.  В. Козлова), «Вöрса кöр да ань 

йылысь мойд» («Сказка о лесном олене и женщине», мансийская сказка, пер. Е. В. Ельцовой) и др. 

Стихотворения и рассказы финно-угорских поэтов и писателей о природе  из хантыйской литературы: 

Вагатова (Волдина) М. К. Стихотворение «Хетта» («Хетта») (пер. Е. В. Ельцовой); из коми-пермяцкой 

литературы: Истомина А. Ю. Стихотворение «Нылыс дiнö гöсти мамыс воöма…» («В гости к дочке…», пер. Е. 

В. Ельцовой); из удмуртской литературы: Кедра Митрей (Корепанов Д. И.) рассказ «Зарава» («Березовый 

сок», пер. Е. В. Ельцовой); из финской литературы: отрывок из романа Киви А. «Семеро братьев» «Ур йылысь 

сьыланкыв» («Песня о белке», пер. А. Г. Елфимовой) и др. Из коми литературы: Козлова Е. В. Произведения 

из книги «Векньыдик ордым» («Узенькая тропинка»). Коданев И. В. Рассказы о природе. Уляшев О. И. 

Рассказ «Гöрд ключ» («Красный ключ»). Из коми-пермяцкой литературы: Климов В. В. Повесть «Лöз йöрнöс» 

(«Синяя рубашка», пер. Е. В. Ельцовой). Из карельской литературы: Пекка Пертту. Рассказ «Дзебсясьöмысь 

ворсны» («Игра в прятки», пер. Е. В. Ельцовой). Из удмуртской литературы: Васильев Ф. И. Стихотворение 

«Кыдз пу» («Берёза», пер. А. Ванеева); Омель Лади (Владыкин В. Е.) стихотворения «Пелысь» («Рябина», пер. 

Е. В. Ельцовой), «Льöм пу» («Черёмуха», пер. Е. В. Ельцовой); Ашальчи Оки (Векшина А. Г.) рассказы «Ичöт 

Микол» («Маленький Микол», пер. А. Ельцовой), «Выль печкан» («Новая прялка», пер. Е. В. Ельцовой). 

6 класс 

Из коми литературы: Куратов И. А. Стихотворение «Пöрысь морт» («Старый человек»). Юхнин В. В. 

Очерк «Комсомоллöн быдтас» (Н. Оплеснин йылысь очерк) (очерк о Н. Оплеснине «Сын комсомола»); 

Чисталев В. Т. Рассказ «Сартаса биöн» («Светом лучины»); Фёдоров Г. А. Отрывки романа «Кыа петiгöн» 

(«Когда наступает рассвет»); Юшков Г. А. Стихотворения «Медся кокни мортлы чужан муас» («Легко 

человеку на родной земле»), «Ми – комияс» («Мы  коми»). Из удмуртской литературы: Омель Лади 

(Владыкин В. Е.) стихотворения «Инмар да Морт» («Инмар и Человек», пер. Е. В. Ельцовой), «Юсьяс – йöз» 

(«Лебеди  люди», пер. Е. В. Ельцовой), «Ыджыд Крезьлöн гор» («Звук великих гуслей», пер. Е. В. 

Ельцовой), «Ыджыд öшиньö» («В большое окно», пер. Е. В. Ельцовой); Самсонов Н. Рассказ «Санколöн нянь» 

(«Санин кусок хлеба», пер. О. Н. Плосковой). Из коми-пермяцкой литературы: Вавилин М. Д. Стихотворение 

«Медводдза гар талун потiс…» («Первая почка сегодня набухла…», пер. Е. В. Ельцовой); Гуляева Л. П. 

Стихотворение «Быттьö гожöмыс орччöн на кылö…» («Будто лето все еще слышиться рядом…», пер. Е. В. 

Ельцовой). Из венгерской литературы: Тот А. Стихотворение «Март» (пер. В. А. Попов); Гараи Г. 

Стихотворение «Июнь» (пер. А. Е. Ванеева). Из мансийской литературы: Шесталов Ю. Стихотворение 

«Чужан мулöн лов шыяс» («Дыхание родной земли», пер. В. В. Тимина). Из карельской литературы: Леа Хело 

(Гуттари Т. О.) стихотворение «Арся рыт» («Осенний вечер», пер.А. Г. Елфимовой). 

6 класс 

Из русской литературы: Столповский П. М. Рассказ «Пöдöм» («Замор», пер. О. И. Уляшева). Из эстонской 

литературы: Койдула Л. Стихотворение 

«Менам Эстония – менам муслун» («Моя Эстония – моя любовь», пер. А. П. Мишариной), Петерсон К. Я. 

Стихотворение «Тöлысь» («Месяц», пер. А. Е. Ванеева). Из коми-пермяцкой литературы: Бачева Г. М. 
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Стихотворение «Сьыланкывйöй менам…» («Песня моя…», пер. Е. В. Ельцовой). Из удмуртской литературы: 

Кузебай Герд (Чайников К. П.) стихотворение «Ми кöдзам и кöдзам…» («Мы сеем и сеем…», пер. Е. В. 

Ельцовой). Из марийской литературы: Селин А. Стихотворение «Мелi-мыла миян сьылöм» («Нежная наша 

песня», пер. Э. А. Тимушева). Из венгерской литературы: Буда Ф. Стихотворение «Изъя мойд» («Каменная 

сказка», пер. Н. А. Щукина). Уташи Ю. Стихотворение «Са рöма пелыськайяс» («Дрозды-рябинники цветом 

сажи», пер. А. Е. Ванеева). Из вепсской литературы: Абрамов Н. В. Стихотворения «Пöрысь пон» («Старая 

собака», пер. Н. А. Обрезковой), «Сиськöд сьылан» («Песня со свечой», пер. О. Н. Баженовой). 

7 класс 

Из коми литературы: Лыткин В. И. Рассказ «Мыйсюрö аслам олöм- вылöмысь» («Кое-что из своей 

жизни»); Отрывок из романа Г. Федорова 

«Востым» («Зарница»); Кушманова В. Поэма «Нёбдiнса Виттор» («Нёбдинса Виттор»); Бутырева Г. В. 

Стихотворение «Казьтылöм пыдди» («Вместо воспоминаний»); Обрезкова Н. А. Стихотворения «Эмöсь 

кывбуръяс» («Бывают стихи»), «Гортö воа да ва дорö лэчча…» («Приду домой и спущусь к реке…»); 

Размыслов А. П. Стихотворения «Арся зэр улын» («Под осенним дождем»), «Енэжыс кымрасис, зэрис» 

(«Небо становится облачным, дождливым»); Куратова Н. Н. Рассказы «Менам дона сикöтш-ожерельеöй» 

(«Ожерелье мое драгоценное»), «Важ фотокарточка» («Старая фотокарточка»), «Марьюшка»; Тимин В. В. 

Отрывки из романа «Биармияса викинг»   («Викинг   из   Биармии»);   Ануфриева   Л.   А.   Стихотворение 

«Мамуклы» («Мамочке»); Шомысова А. А. Стихотворение «Войся бабича» («Бабочка ночная»); Старцева 

Алёна (Нестерова А. Н.). Стихотворение 

«Шуда здукö…» («В счастливые мгновения…»). Из финской литературы: Эйно Лейно стихотворение 

«Лапландияса гожöм» («Лето в Лапландии», пер. Е. В. Ельцовой). Из удмуртской литературы: Ашальчи Оки 

(Векшина Л. Г.) стихотворения «Дзоридзалö вишня пу» («Цветет вишня», пер. Е. В. Ельцовой), «Гöгрöс кыдз 

пу» («Округлая береза», пер. В. И. Лыткина), 

«Лолöй кö менам…» («Если душа моя…», пер. Е. В. Ельцовой). 

8 класс 

Из русской литературы: Столповский П. М. Рассказ «Пöдöм» («Замор», пер. О. И. Уляшева). Из эстонской 

литературы: Койдула Л. Стихотворение «Менам Эстония – менам муслун» («Моя Эстония – моя любовь», 

пер. А. П. Мишариной), Петерсон К. Я. Стихотворение «Тöлысь» («Месяц», пер. А. Е. Ванеева). Из коми-

пермяцкой литературы: Бачева Г. М. Стихотворение «Сьыланкывйöй менам…» («Песня моя…», пер. Е. В. 

Ельцовой). Из удмуртской литературы: Кузебай Герд (Чайников К. П.) стихотворение «Ми кöдзам и 

кöдзам…» («Мы сеем и сеем…», пер. Е. В. Ельцовой). Из марийской литературы: Селин А. Стихотворение 

«Мелi-мыла миян сьылöм» («Нежная наша песня», пер. Э. А. Тимушева). Из венгерской литературы: Буда Ф. 

Стихотворение «Изъя мойд» («Каменная сказка», пер. Н. А. Щукина). Уташи Ю. Стихотворение «Са рöма 

пелыськайяс» («Дрозды- рябинники цветом сажи», пер. А. Е. Ванеева). Из вепсской литературы: Абрамов Н. 

В. Стихотворения «Пöрысь пон» («Старая собака», пер. Н. А. Обрезковой), «Сиськöд сьылан» («Песня со 

свечой», пер. О. Н. Баженовой). 

9 класс 

Из коми литературы: Лыткин В. И. Рассказ «Мыйсюрö аслам олöм- вылöмысь» («Кое-что из своей 

жизни»); Отрывок из романа Г. Федорова «Востым» («Зарница»); Кушманова В. Поэма «Нёбдiнса Виттор» 

(«Нёбдинса Виттор»); Бутырева Г. В. Стихотворение «Казьтылöм пыдди» («Вместо воспоминаний»); 

Обрезкова Н. А. Стихотворения «Эмöсь кывбуръяс» («Бывают стихи»), «Гортö воа да ва дорö лэчча…» 

(«Приду домой и спущусь к реке…»); Размыслов А. П. Стихотворения «Арся зэр улын» («Под осенним 

дождем»), «Енэжыс кымрасис, зэрис» («Небо становится облачным, дождливым»); Куратова Н. Н. Рассказы 

«Менам дона сикöтш-ожерельеöй» («Ожерелье мое драгоценное»), «Важ фотокарточка» («Старая 

фотокарточка»), «Марьюшка»; Тимин В. В. Отрывки из романа «Биармияса викинг»   («Викинг   из   

Биармии»);   Ануфриева   Л.   А.   Стихотворение «Мамуклы» («Мамочке»); Шомысова А. А. Стихотворение 

«Войся бабича» («Бабочка ночная»); Старцева Алёна (Нестерова А. Н.). Стихотворение «Шуда здукö…» («В 

счастливые мгновения…»). Из финской литературы: Эйно Лейно стихотворение «Лапландияса гожöм» («Лето 

в Лапландии», пер. Е. В. Ельцовой). Из удмуртской литературы: Ашальчи Оки (Векшина Л. Г.) стихотворения 

«Дзоридзалö вишня пу» («Цветет вишня», пер. Е. В. Ельцовой), «Гöгрöс кыдз пу» («Округлая береза», пер. В. 

И. Лыткина), «Лолöй кö менам…» («Если душа моя…», пер. Е. В. Ельцовой). 

Примерные темы проектных работ 

«Лошадь и человек» (5 класс). 

«Мой родной край в произведениях коми поэтов» (5 класс). 

«Коми народ в произведениях И. А. Куратова» (6 класс). 
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«Вот моя деревня» (6 класс). 

«Образ Домны Каликовой в искусстве коми» (7 класс). 

«Образ Стефана Пермского в легендах и преданиях Коми края» (7 класс). 

«Коми песни и их исполнители» (8 класс). 

«Коми писатели о сохранении природы родного края» (8 класс). 

«Образы классиков в современной коми поэзии» (9 класс). 

«Мой любимый поэт (писатель)» (9 класс). 

Теоретико-литературные понятия 

Устное народное творчество: Фольклорное произведение и авторское произведение. Значение термина 

«миф». Мифы о сотворении мира, о животных, о жизни человека. Миф и сказка. Миф и литература. Предание. 

Герои коми преданий. Виды преданий. Топонимические предания. Легенда. Христианские мотивы. Быличка. 

Сказка как жанр. Типология сказок, персонаж, особенности повествования. Своеобразие небылиц. Устное 

народное творчество и литература: общее и особенное. Связь литературы и 

фольклора. Элементы фольклора в литературе. Обрядовая поэзия. Образность и язык. Эпические песни 

коми народа, происхождение песен. 

Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр: эпические жанры, 

лирические жанры, драматические жанры, лиро-эпические жанры. Литературная сказка, ее особенности. Связь 

с народной сказкой. Басня. Сатирическое содержание басни. Своеобразие героев. Мораль и аллегория. 

Структура басни. Притча. Аллегорическое высказывание. Мораль. Драма как литературный род. Жанры 

драмы. Комедия. Пьеса. Структура пьесы (действующие лица, монолог, диалог, кульминация). Пьеса и театр. 

Место и время действия, приемы раскрытия персонажа. Повесть. Рассказ. Рассказ и повесть, различия. Связь 

между персонажами повести. Ритмизованная проза. Лирика. Лирический герой. Повествование от имени 

лирического героя. Формы «я» и «мы».  

Герой в литературном произведении. Литературный герой. Герои коми литературы. Литературный герой 

и живой человек. Литературный герой в рассказе, стихотворении, пьесе. Исторический герой в коми 

литературе. Лирический герой. Повествование от имени лирического героя. Формы «я» и «мы». Герой и 

изображаемое время. Герой – носитель авторского сознания, герой и сюжет произведения. Связь между 

персонажами повести. Раскрытие событий жизни героя лирической поэмы. 

Литературное произведение. Форма и содержание. Сюжет. Элементы сюжета (композиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка). Портрет в литературном произведении. Роль портрета: знакомство 

с героем, раскрытие его характера, позиция автора. Литература и реальность. Исторический герой в коми 

литературе. Изображение жизни в художественном произведении. Образ природы в литературе. Отражение 

мироощущения людей в образах природы. Гармония природы и человека. Приемы параллелизма. Пейзаж в 

литературном произведении. Роль пейзажа в литературном произведении: обозначение места и времени, 

раскрытие чувств героев, позиция автора. Пейзаж в изобразительном искусстве и литературе. Тема и идея. 

Описание в художественном произведении. Образ автора. Авторская позиция. Проявление авторской позиции 

в эпическом произведении. Приемы авторской оценочной позиции. 

Художественные средства и стиль. Образный язык художественного произведения. Точность и красота 

художественного слова. Сравнение, олицетворение, метафора. Прямое и переносное значение. Эпитет – 

универсальное художественное средство. Виды эпитетов, фольклорный эпитет. Язык художественного 

произведения (своеобразие синтаксиса). Порядок слов в предложении как художественный прием. Структура 

предложения и задачи художественного произведения. Стихотворная и прозаическая речь. Особенности 

стихотворной речи. Структура стихотворения: стих, строфа, рифма (парная, перекрёстная, кольцевая). 

Метрика: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритмика, стих как единица стихотворного текста. 

Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс.  Приемы психологизма. 

 

1.2.28 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность 

(решение практических задач)» на уровне основного общего образования 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
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− ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к 

социальному сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к 

личному и общественному имуществу;  

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в 

мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие.  

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 6 умение оценивать свои действия 

с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

− 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями; 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
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− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− 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. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: — сопоставления и сравнения, — группировки, систематизации и 

классификации, — анализа, синтеза, обобщения, — выделения главного; 

− владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 

− 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.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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− 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 решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

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

взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 
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установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность (решение практических задач)» 

создает условия для достижения обучающимися предметных результатов в условиях, отличных от урочных. Так, 

занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной 

форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

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

комментирование текста или его фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту).  

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное; 

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

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 

произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

− сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные 

и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых 

выражений; использовать калькулятор; 

− решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость), связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя 

арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины 

через другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов; 

− извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять 

информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими 

характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

− оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных 

событий в окружающем мире и в жизни; 

− пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать 

параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, 

развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных 

фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и 

симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать 

свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, теорему о 
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сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

− находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения 

параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из 

прямоугольников; находить длину окружности, площадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться 

основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через 

другие; 

− использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между 

величинами; понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать графики для определения свойств 

процессов и зависимостей; 

− переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать 

неравенства при решении различных задач; 

− решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства 

последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

− умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; 

− умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе; 

− умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

− умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние 

веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

− умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

− сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических 

проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

− умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания 

и физической активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

− умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 

− освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая базовые финансово-

экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых отношений; 

− формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере 

общественной жизни, их элементов и основных функций; 

− формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том 

числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

− формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг; 

− формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе фишинг); 

− формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

− приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по различным предметным областям: 
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− освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

− формирование предпосылок научного типа мышления; 

− освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 

− способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, 

диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и 

ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных 

взаимоотношений; 

− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по 

изобретательству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность (решение практических задач)» 

представлено шестью модулями: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественно-научная 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции» и «Креативное мышление». 

Читательская грамотность 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов 

(сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и 

текстовой информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля 

предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность 

информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать 

свою точку зрения.  

Математическая грамотность 

Занятия в рамках модуля «Математическая грамотность» предполагают работу по формированию математических 

знаний, которые необходимы для повседневной практической деятельности, восприятия и интерпретации разнообразной 

информации; математического стиля мышления, который проявляется в определённых приёмах и методах мышления 

(например, анализ и синтез, классификация и систематизация), логическое мышление, обеспечивающее возможность 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения; понимания особенностей применения математики для решения 

научных и прикладных задач. В данной программе «проинтегрированы» математика с финансовой грамотностью. 

Естественно-научная грамотность 

Модуль «Естественно-научная грамотность» в рамках курса предусматривает работу по формированию у 

обучающихся следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонстрировать понимание особенностей 

естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Финансовая грамотность 

Модуль «Финансовая грамотность» в рамках курса предусматривает освоение обучающимися знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. Изучая темы модуля, 

обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и 

анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и 

оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при 

рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа альтернатив и 

возможных последствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 

Содержание занятий создает условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических 

вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и 

обществознания. 

Глобальные компетенции 

Модуль «Глобальные компетенции» связан с освоением обучающимися знаний по проблемам глобализации, 

устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования входит в программы естественно-научных, общественно-

научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и 

межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает 



273 
 

критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации 

и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. Деятельность по 

формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных 

представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, 

применение знаний из социальных и естественных наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их 

возможных последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» в рамках курса предусматривает работу по формированию базовых навыков, 

лежащих в основе способности к креативному мышлению. Решение этой задачи достигается использованием заданий, 

являющихся прямыми аналогами заданий PISA: – в области письменного самовыражения – выдвижение, оценка и 

совершенствование идей заголовков и подписей, сюжетов историй и сценариев, диалогов и др., – в области визуального 

самовыражения – выдвижение, оценка и совершенствование идей логотипов, эмблем, инфографик и др., – в области 

решения социальных проблем – выдвижение, оценка и совершенствование идей решений проблем людей с 

ограниченными возможностями, проблем экологии и ресурсосбережения и др., – в области решения естественно-

научных проблем – выдвижение, оценка и совершенствование идей проведения эксперимента, идей в области 

изобретательства и рационализаторства, идей по группировке и маркировке объектов и др. 

  

1.2.29 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный творческий проект» на 

уровне основного общего образования 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

- готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта; 

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

интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во время написания проекта или с которыми он вступает 

во взаимодействие во время реализации проекта; 

- активное участие посредством реализации социально ориентированных проектов в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны. 

В сфере патриотического воспитания 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации 

проектов; 

- готовность в процессе работы над проектом оценивать собственное поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе проектной деятельности, к 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и важнейшего ориентира для 

проектных работ; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым школьником социальным проектом 

или его публичной защитой, осмысляя собственный опыт проектной деятельности и выстраивая дальнейшие цели 

относительно профессионального будущего. 

В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) финансовой направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность в рамках реализуемых индивидуальных творческих проектов. 

В сфере экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере понимания ценности научно познания: 

- ориентация в проектной 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 научного и практического познания мира; 

- овладение основными навыками проектной деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
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правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень компетентности через практическую 

проектную деятельность (в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других); 

- навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, формулировать собственные 

проектные идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

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

анализа; 

- с учетом предложенной учебно-проектной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

- 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 проект по самостоятельно составленному плану; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проекта; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

- понимать и использовать преимущества индивидуальной проектной работы при решении конкретной практической 

проблемы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность планировать организацию работы, определять 

собственную роль, участвовать в различных формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные). 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

- владеть приемами самоорганизации при осуществлении проектной работы; 

- составлять план действий и определять способы решения; 

- владеть приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов 

проектной работы; 

- вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей. 

 

Предметные результаты 

Занятия по учебному предмету «Индивидуальный творческий проект» вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по предметной области «Обществознание»: 

1. Умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

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

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве. 

2. Умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности. 
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3. Овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

теме проекта из различных адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом. 

5. Умение, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами. 

6. Приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной деятельности. 

Занятия по учебному предмету «Индивидуальный творческий проект» способствуют достижению следующих 

предметных результатов: 

А) в области финансовой грамотности человека: 

- умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей финансовых явлений и процессов; 

- умение производить расчеты, в т.ч. с использованием инструментов цифровой среды; 

- понимание принципиов управления расходами человека и семьи; 

- овладение приемами, обеспечивающими финансово безопасное поведение человека; 

Б) в области разработки индивидуального проекта 

- умение самостоятельно формулировать цель проектной деятельности; 

- умение самостоятельно ставить задачи на основе сформулированной цели в проектной деятельности обучающихся; 

- развитие способности выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- умение оперировать гипотезой как отличительным инструментом научного рассуждения; 

- развитие умений осуществлять целенаправленный поиск учебной, научной, научно-популярной литературы; 

систематизировать полученный материал с целью выяснения современного состояния исследуемой проблемы; 

- развитие умений осуществлять целенаправленный анализ учебной, научной, научно-популярной литературы; давать 

критическую оценку литературных источников; 

- развитие умений находить необходимые источники информационных ресурсов, оценивать ресурсы для достижения 

поставленной цели с применением методов информационного поиска; 

- развитие умений самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий; структурировать, 

систематизировать и осуществлять проектно-исследовательскую деятельность; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью; давать адекватную оценку дальнейшего развития своего проекта или 

исследования. 

 

1.2.30 Планируемые результаты освоения учебного курса «История и культура Коми края» на 

уровне основного общего образования 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения «Истории и культуры Коми края» на уровне 

основного общего образования относятся следующие убеждения и качества: 
 в сфере патриотического воспитания: осознание гражданской и этнической идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию, истории, культуры Коми края; ценностное 

отношение к достижениям коми народа; уважение к символам Республики Коми, историко-культурному и природному 

наследию Республики Коми; 

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, Коми края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- нравственных ценностях народа коми; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии Республики Коми; осознание 

важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
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духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.  

 

Метапредметные результаты 

 В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения 

и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно- популярная литература, Интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

 - общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

 - осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

 В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 - владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 

 - владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

 В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 - выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 - ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

 - регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному курсу «История и культура Коми края» должны обеспечивать: 

умение определять последовательность событий, явлений, процессов истории Коми края; соотносить события 

истории Коми края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нрава коми народа в различные исторические эпохи; 

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

умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории Коми края, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

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

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

процессов изучаемого исторического периода; 
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умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники разных 

типов, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с 

информацией из других источников; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в 

справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

 

Предметные результаты изучения «Истории и культуры Коми края» классов включают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли Коми края в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 - умение работать:  

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-популярная 

литература, интернетреурсы и др.), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками – извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника; 

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории Коми края, 

истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной 

и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в. 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучюащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены 

в следующих основных группах: 

Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): 

читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 

Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников) 1: проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) 

ценности источника. 
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5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 

сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

5 класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

— определять длительность и последовательность событий, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории и традиционной 

культуры Коми края; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

— находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты Республики Коми, своего 

населенного пункта (места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

— устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

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. 

Историческое описание (реконструкция):  

характеризовать условия жизни людей в традиционном обществе; 

рассказывать об исторических памятниках историко – культурного наследия Республики Коми;  

давать краткое описание архитектурных и конструктивных 

особенностей памятников;  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты религиозных верований людей в древности в Коми крае; 

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 памятникам историко – культурного наследия Республики 

Коми. 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к традициям людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

- раскрывать значение памятников древней культуры коми народа, необходимость их сохранения в современном 

мире; 

- выполнять учебные проекты по традиционной культуре коми народа, других народов, проживающих в РК, 

оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 

класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, историческому периоду; 



279 
 

называть этапы истории Коми края в эпоху Средних веков, их хронологические рамки; 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и истории Коми края. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Коми края эпохи 

Средневековья; 

группировать, систематизировать по заданному признаку (составление систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте Республики Коми исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Коми края в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

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. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях Коми края в эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей истории Коми края средневековой 

эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах Коми края; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры Коми края изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя Коми края б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной   истории и истории Коми края, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий историии Коми края эпохи Средневековья: а) находить в 

учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;  б)  соотносить объяснение  причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

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

личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей Коми края 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 учетом исторического контекста и 

восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Коми края эпохи Средневековья, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

выполнять учебные проекты по историиКоми края эпохи Средних веков на региональном материале.  

7 класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы Нового времени, их хронологические рамки на материале Коми края; 

локализовать во времени ключевые события XVI-XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий XVI-XVII вв. отечественной истории и истории Коми края; 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий XVI-XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах Коми края, важнейших исторических 

событиях и процессах XVI-XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 

экономического, социального и политического развития. 
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Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); 

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. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях истории Коми края XVI-XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и Коми крае в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры Коми края изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития Коми края в XVI-XVII 

вв.; б) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и  региональной истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций Коми края; объяснять причины и следствия 

важнейших событий XVI-XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной   истории и ситории Коми края: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

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

личностям прошлого истории Коми края: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи 

и в современной шкале ценностей. 

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 Коми XVI-XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по истории Коми края XVI-XVII вв. 

 

класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 

этапу; 

устанавливать синхронность событий XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 

др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 

политических событий и процессов истории Коми края XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их 

основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извлекать, сопоставлять 

и систематизировать информацию о событиях 

XVIII в. Из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях Коми края XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей XVIII в. На основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в Коми крае в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития Коми края в XVIII в.; б) 
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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.; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной истории и истории Коми края, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий истории Коми края XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов истории Коми края XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

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

личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение 

автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе 

для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России и Коми края XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по истории Коми края XVIII в.в.  

 

9 класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов истории Коми края XIX – начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов XIX – начала XX в.; 

определять последовательность событий XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Коми края XIX ‒ 

начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 

политических событий и процессов истории Коми края XIX – начала XX в.; 

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

стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как 

произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному 

лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях XIX – начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях истории Коми края XIX ‒ начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с описанием и оценкой их 

деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения Коми края в XIX ‒ начале XX в., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития Коми края в XIX – 

начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе истории Коми края; соотносить общие понятия и 

факты; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов истории Коми края и России XIX ‒ начала XX в.: а) 

указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в Коми крае. 

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

личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным истории Коми края XIX – начала XX 

в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных 

ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, муниципалитете, Республике памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось 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 чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для Коми края, России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждения.  

 

МОДУЛЬ 2.  «ЛИТЕРАТУРА ПЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

В результате изучения модуля «Литература Республики Ком» на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

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

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из родной (коми) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

с использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного (коми) языка и родной (коми) литературы, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края в контексте изучения произведений коми литературы, а также русской литературы и литературы 

народов России; 

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

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в коми литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

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

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 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, психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил 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, опираясь на примеры из литературных произведений, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

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

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений коми фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного образования, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

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

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

из другой культурной среды, изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность 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 неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 
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ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

2. В результате изучения Литературы Республики Коми на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умение совместной деятельности. 

1). У обучающихся будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об 

их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2). У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

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

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3). У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных 

видов и форм представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать 

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

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

4). У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 



285 
 

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. 

5). У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в 

художественной литературе; 

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

решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

6). У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной 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, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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, анализируя примеры из 

художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

7). У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы на уроках родной (коми) литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (коми) литературы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

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

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

3. Предметные результаты изучения литературы Республики Коми. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

понимать родную (коми) литературу как вид искусства, отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

элементарным умениям воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

отличать прозаические тексты от поэтических, различать основные жанры фольклора (пословица, поговорка, загадка, 

народная сказка) и художественной литературы (рассказ, повесть), определять тему и главную мысль произведения, 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения; 

характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе авторского описания и 
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художественных деталей, оценивать его поступки; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения, владеть различными видами пересказа; 

выражать свое отношение к прочитанному, рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать вопросы с целью понять содержание 

произведений; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, проект). 

 

4. Предметные результаты изучения литературы Республики Коми. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях, 

определять род и жанр литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и 

формы, выбирать путь анализа произведения, родо-жанровой природы художественного текста, применять изученные 

теоретико-литературные понятия (ритмизованная проза, жанры драмы, перевод художественного произведения); 

определять особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, приемы построения 

художественного образа; 

находить и анализировать факты из биографии писателя и сведения об историко-культурном контексте его 

творчества, выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

сопоставлять произведения родной (коми) и русской литературы, близкие по тематике, проблематике, жанру, 

раскрывать в них общие черты и национально обусловленные различия; 

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

развернуто отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пересказывать сюжет 

произведения, участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

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

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, исправлять и редактировать собственные письменные тексты, собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления доклада творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

своего круга чтения по родной (коми) литературе, выбора произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных отношений, для поиска нужной информации о 

литературе, о конкретном произведении и его авторе. 

 

Предметные результаты изучения литературы Республики Коми. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы, 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов, оперировать основными фактами жизненного и творческого пути писателя, соотносить 

содержание и проблематику художественных произведений со временем их написания и отображенной в них эпохой, 

применять изученные теоретико-литературные понятия (художественно-публицистический жанр, авторская позиция); 

анализировать художественное произведение: определять его родо-жанровую принадлежность, выявлять тему и 

идею произведения, определять приемы авторской оценочной позиции в изученном произведении, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, характеризовать героев одного или 

нескольких произведений; 

систематизировать представления о литературном процессе и литературном наследии коми народа, формулировать 

основные темы и проблемы коми литературы; 

демонстрировать знания произведений литературы Республики Коми, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы, участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

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, 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; 
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создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 

исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления доклада, конспекта, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в Гимназии и служит основой собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечивает 

преемственность в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Предметом системы оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

В основе системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования следующие принципы: 

− системности и научности; 

− объективности, достоверности, полноты и системности данных оценки качества образования; 

− реалистичности требований, норм, критериев и показателей качества образования; 
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− открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

− инструментальности и технологичности процесса оценки качества образования; 

− учёта возрастных, психологических особенностей обучающихся в Гимназии; 

− соблюдения морально-этических норм при организации мониторингов и интерпретации полученных 

данных. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

−  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация1, 

− независимая оценка качества образования24 25 и 

−  мониторинговые исследования26 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход   к   оценке   образовательных   достижений   проявляется   в   оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 
Кроме того система оценки достижения планируемых результатов: 

определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы на уровне ООО (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в Гимназии и регламентируется следующими локальными актами: 

−  «Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова» (см. Приложение 1); 
24 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
25 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
26 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

−  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по предметам учебного плана начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утверждённого приказом директора № 644-ОД от 27.08.2021 (см. Приложение 2). 

 

 

 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ этнической, российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной и этнической картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так 

и подпрограммы «Программы воспитания и содержания воспитанников», а также программы внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных 

учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты формируются в процессе освоения содержания программ учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Методологическим основанием деятельности по определению эффективности реализации программы 

основного общего образования в Гимназии является личностно-ориентированная парадигма образования, в 

которой основным критерием эффективности является положительная динамика личностного роста 

воспитанника. При отборе методик мы руководствовались принципом системного подхода, так как ожидаемый 

результат от реализации программы являет собой интегрированную модель формирования базовых 

социокультурных компетентностей. Сошлёмся на мнение Хуторского А.В., который считает, что инновации в 

образовании направлены на решение общечеловеческих задач. С этих позиций осуществлялось целеполагание, 

формулировались ожидаемые результаты и подбирался контрольно-измерительный материал. 

В качестве основных для проведения фронтального мониторинга нам представляется необходимым 

использовать методики, направленные на изучение динамики развития мотивационно-ценностных ориентаций у 

воспитанников на разных ступенях обучения. 
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Диагностика результатов развития личности в этом направлении является главным содержанием методика 

Степанова П.В,  Григорьева Д.В.  «Личностный рост» 

Общеизвестна парадигма о трёх основных уровнях развития сознания – познавательном, чувственном, 

действенном (А.Н. Леонтьев, С.Г. Якобсон), поэтому весьма ценным является принцип продвижения от 

диагностики к самодиагностике. Для организации работы в группах возможным представляется и использование 

разного рода опросников, анкет, проективных методик (метод незаконченных предложений). 

Планомерно и целенаправленно фиксировать факты личностных проявлений позволяет основной метод 

изучения личности ребёнка – наблюдение. При организации наблюдения обязательно ставится конкретная цель и 

определяются ситуации. Результаты наблюдения заносятся в специальную карту, после проведения серии 

наблюдений определяется уровень динамики личностных проявлений воспитанника. Данные могут служить 

основой для составления портфолио и карт достижений 

*Все направления, формы и содержание деятельности по оценке уровня личностных достижений 

обучающихся Гимназии на уровне основного общего образования подробно представлены в Программе 

воспитания и социализации. 

Таким образом, в целом системно-деятельностный подход в обучении означает, что в этом процессе 

ставится и решается основная задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно 

совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 

активизацию внутренних резервов. В процессе оценки результативности и эффективности реализации 

образовательных программ, мы ориентируемся именно на эту цель, определяя уровень соотношения 
«идеального» и «реального». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов 

ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
Описание включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

             Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

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 использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на  изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание  и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во 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 образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

−  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

−  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

Таким образом, итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 
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1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2. результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся 

динамика личностного роста посредством изучения ценностного отношения к объектам окружающего мира, 

уровня и качества социально-преобразующей деятельности, качество учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися данной 

образовательной программы осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований в системе 

традиционной работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся. Направления, методы и 

средства оценки уровня соответствия достигнутых личностных результатов по отношению к основной цели 

современного образования подробно представлены в разделе «Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования». 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в Гимназии проводится в следующих формах: 

                Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы внутренней 

системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 
Текущий контроль осуществляется: 

− поурочно, по темно; 

− по учебным четвертям (полугодиям); 

в форме: диагностических работ, контрольных работ, устных и письменных ответов на вопросы, 

практической и лабораторной работы, тестирования, сочинения, изложения, творческой работы, защиты 

(учебного, творческого) проекта, реферата, зачета. 

              Промежуточная аттестация 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется определение степени освоения ими 

учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения рабочих 

программ учебных предметов общего образования за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме комплексной контрольной работы; 

комплексного анализа текста, проверки навыков чтения; выразительного чтения наизусть, тестирования; защиты 

индивидуального/группового проекта; сочинения или изложения с творческим заданием. 

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями- 

предметниками и проходят экспертизу на заседаниях методических объединений учителей-предметников в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы соответствующего учебного года или 

уровня. В качестве материала для проведения промежуточной аттестации обучающихся 8-х – 9-х классов могут 

быть использованы диагностические работы стандартизированной формы (по типу ОГЭ). 

              Мониторинг сформированности метапредметных умений 

Мониторинг – системное, протяжённое во времени наблюдением за управляемым объектом, которое 

определяет фиксацию состояния на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

              Государственная итоговая аттестация 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
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учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки 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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 

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

               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 
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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 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). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов (Приложение 1). 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1 Целевой раздел 

ФГОС разработаны на основе системно-деятельностного подхода и направлены на формирование 

универсальных учебных действий. 

В широком значении этот термин означает умение учиться, т.е. способность субъекта к самопознанию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока: 

1. личностный; 2. регулятивный; 3. познавательный; 4. коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию воспитанников – знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению и деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

А.Г. Асмолов считает, что развитие универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, должно осуществляться в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 

В Программе развития УУД на уровне основного общего образования обеспечена преемственность с 

Программой развития УУД на начальном уровне общего образования, а также с Программой воспитания и 

содержания обучающихся Гимназии. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 
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и коммуникативных действий осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. По мере формирования в начальных классах личностных 

действий обучающегося (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) на уровне основного общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Исходя из того что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить учиться в общении». Программа 

развития УУД предусматривает формирование таких условий гимназической жизни, которые обеспечивают 

создание соответствующей социальной среды развития личности и включают урочную, внеурочную, 

воспитательную, социально значимую деятельность обучающихся. Уклад гимназической жизни задаёт атмосферу 

сотрудничества и поддержки, взаимодействия детско-взрослого сообщества. 

Программа развития УУД на уровне основного образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Гимназии, дополняет содержание программы воспитания и содержания обучающихся и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

В качестве основы педагогической деятельности, направленной на формирование УУД, мы рассматриваем 

культуротворческий подход и предполагаем, что выпускник получит возможность мыслить и действовать как 

личность, наделённая основами: 
• коммуникативной культуры; 

• интеллектуальной культуры личности; 

• гражданской культуры; 

• трудовой культуры; 

• физической культуры; 

• эстетической культуры; 

• экологической культуры; 

• этнической культуры и культуры межэтнических коммуникаций. 

Программа основывается на достижениях компетентностного подхода, проблемно ориентированного, 

личностно ориентированного развивающего образования, смысловой педагогики вариативного развивающего 

образования, контекстного и системно - деятельностного  подходов. 

Программа базируется на принципах поддержки самоопределения обучающегося, культуросообразности, 

коллективности, диалогичности, патриотической направленности, проектности. Фундаментом программы 

являются такие ценностные ориентиры, как: 

коммуникабельность - лёгкость вступления в межличностное взаимодействие, инициатива на начальном 

этапе общения; 

предприимчивость - способность своевременно решать актуальные задачи, субъективное ощущение 

свободы в решении задач, практичность, находчивость; 

креативность - обладание творческой энергией, позиция субъекта деятельности (моё отношение к миру, 

смысл осуществляемой деятельности), определяющая возможность творческих достижений; 

самостоятельность — независимость, свобода от стереотипов и внешних влияний, возможность 

действовать без посторонней поддержки, проявление субъектом своей воли; 

организационная компетентность — знания, опыт по образованию социальной структуры, привлечению 

ресурсов координации действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия 

функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи; 

конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на предмет принимаемых на 

себя обязательств; 

экзистенциальность — смысловое самоопределение, выбор варианта жизни, избирательность, 

осознанность. 

Цели и задачи Программы 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение организационно- 

методических, психолого-педагогических условий для повышения эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить следующие задачи: 
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1. Развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

2. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок. 

3. Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в решение реальных 

жизненных проблем. 

4. Формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

5. Формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской, проектной 

и социально-преобразовательной деятельности (конференции, слёты, олимпиады и пр.). 
6. Формировать навыки эффективной коммуникации в совместной учебной, внеурочной деятельности. 

7. Формировать компетенции обучающихся в области использования ИКТ. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Программа преемственна по отношению к начальному общему образованию и обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научно - практические конференции и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

2.2.2 Содержательный раздел 

Модель психолого-педагогического сопровождения развития УУД обучающихся 

I этап (5 класс). Переход обучающихся на новый уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение развития УУД обучающихся 5 классов направлено на создание 

условий для самоопределения и самореализации личности через развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придаётся созданию условий для успешной социально-психологической адаптации 

к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и 

формами работы с обучающимися. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

В соответствии с Внутренней системой оценки качества образования проводится мониторинг 

метапредметных и личностных результатов обучения (входящая и итоговая диагностика посредством проведения 

метапредметных диагностических работ, ведения карт наблюдений, диагностики личностного роста 

обучающихся по методике П.В. Степанова). Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее 

результаты заносятся в «Индивидуальные карты обучающихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». 

Таким образом, создаётся банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 
В рамках данного этапа (с сентября по май) осуществляется: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической 

адаптации обучающихся к учебному процессу (диагностический инструмент – опросник социально- 

психологической адаптации (СПА); ответственный – психолог; периодичность – однократно в первую четверть 
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пятого класса музыкального, хореографического и художественного отделений; в первую четверть восьмого 

класса гуманитарного и театрального отделений). 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников музыкального, 

хореографического и художественного отделений, восьмиклассников гуманитарного и театрального отделений, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода (форма 

работы – родительские собрания, индивидуальное и групповое психологическое консультирование; 

ответственный – руководитель четверки, психолог; время проведения – первая четверть пятого класса 

музыкального, хореографического и художественного отделений; первая четверть восьмого класса 

гуманитарного и театрального отделений). 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; периодичность – в течение первой 

четверти, по запросу педагогов и администрации). 
Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

• обучающимися с особыми образовательными потребностями (разрабатывается и реализуется 

специалистами Гимназии по результатам работы психолого-педагогического консилиума), 
• обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся 

на предъявляемую гимназией искусств систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

сформировать у обучающихся коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении гимназических правил. В 

рамках реализации этого направления используется успешно апробированная подпрограмма адаптации 

обучающихся из программы содержания и воспитания обучающихся Гимназии, а также рабочая программа 

учебного предмета «Психология» для обучающихся 8-9 классов. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению развития УУД, планирование работы на следующий год. 

II этап. Психолого-педагогическое сопровождение развития УУД обучающихся 6–8 классов 

Работа по сопровождению 6 – 8 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся и 

администрации Гимназии. 

Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе (ответственный – 

руководитель четвёрки, психолог). 
Мониторинг метапредметных и личностных результатов обучения: 

• метапредметные результаты (диагностический инструмент - метапредметные диагностические работы, 

карта наблюдения; ответственный – руководитель четвёрки; периодичность – 2 раза в год – в декабре, 

апреле); 

• личностные результаты (диагностический инструмент – опросник личностного роста П.В. Степанова; 

ответственный – руководитель четвёрки, учителя – предметники, психолог; периодичность – 1 раз в 2 года 

– в мае). 

Коррекционно-развивающая работа по развитию УУД (ответственный – руководитель четвёрки, учителя – 

предметники, психолог). 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 9 

классов 

В рамках этого этапа осуществляется: 

Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на самоопределение подростков 

и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута (ответственный – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, психолог). 

Проведение профильных элективных курсов (ответственный – заместитель директора по общему 

образованию, руководители отделений). 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного 

маршрута при завершении обучения в 9 классе (ответственный – психолог). 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей (форма работы – родительские 

собрания, индивидуальное и групповое психологическое консультирование; ответственный – руководитель 

четверки, психолог; время проведения – в течение года). 

Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по самоопределению выпускников и 

готовности к выбору обучающихся индивидуального образовательного маршрута на уровне среднего общего 

образования / профильного образования (ответственный – заместитель директора по общему образованию, 
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руководители отделений, время проведения – в мае). 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их 

ориентации на результаты образования. В отечественной психологической и педагогической науке разработана 

деятельностная парадигма образования, ставящая целью развитие личности на основе изучения универсальных 

способов познания и освоения мира. В соответствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся. 

Данный подход концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 

А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Системно-деятельностный подход обуславливает новую модель образования, которая находит отражение в 

переходе от: 

• определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели как 

умения учиться; 

• изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного 

предмета, к ориентации изучения учебного предмета для решения жизненных задач; 

• стихийной учебной деятельности обучающегося к её целенаправленной организации; 

• индивидуальной формы усвоения знаний к решающей роли учебного сотрудничества в достижении цели 

обучения. 

Основным понятием, которое характеризует миссию и цели современного российского образования, 

является понятие «развитие». Образование понимается как процесс целенаправленного развития, который 

приводит к определенному результату – становлению человека, обретению им культурно значимых качеств, 

способностей и возможностей. Эти способности в дальнейшем позволяют обучающемуся стать субъектом 

культуры, человеческих отношений, носителем исключительно человеческих возможностей – рефлексии, 

самосознания, способности к диалогу, проектировочной деятельности и т.д. 
Основными результатами обучения и воспитания являются: 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

обучающимися демократических ценностей, воспитания патриотических убеждений; освоение социальных 

ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе непрерывного 

образования; формирование образа мира, ценностных ориентаций; формирование нетерпимости и умения 

противостоять негативным действиям и влияниям. 

Познавательное развитие – формирование у обучающихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией 

познания; развитие логического, творческого мышления, памяти и внимания. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, умения слушать, вести диалог, 

строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

В основу выделения универсальных учебных действий положена концепция структуры и динамики 

психологического и физиологического возраста обучающегося. В узком смысле под универсальными учебными 

действиями понимается совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат гимназического образования. Успешное решение 

образовательных задач предполагает, что обучающийся умеет ставить цели (задачи), владеет способами 

решения поставленной задачи или создает такие способы самостоятельно, умеет контролировать, оценивать и 

исправлять свою деятельность. Результативность образования проявляется также в том, что в процессе учебной 

деятельности обучающийся способен отвечать себе и другим на такие вопросы, как «Что нужно сделать?», «Зачем 

я это делаю?», «Каким образом я это делаю?», «Как я могу проверить?», «Как я оцениваю то, что я сделал?», 
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«Как я оцениваю то, как я это делал?», «Как могу исправить то, что не получилось?» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность о б уч а ю щ и х с я к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально - проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в гимназическом самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически-ориентированной, рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Описание планируемых результатов формирования УУД даётся в таблице 1. 
Таблица 1. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 
общего образования 

Формирование гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

основе толерантного 

отношения к 

представителям других 

народов страны. 

Проявление 

эмоционально- 

положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, её 

культуре, истории, 
традициям. 

Осознание: «Я – 

гражданин России», 

чувство сопричастности 

и гордости за Родину, 

народ и историю. 

Осознание роли малой 

родины в формировании 

патриотизма. 

Патриотизм как 

служение Отечеству. 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

готовность следовать 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

самооценка). 

Развитие гуманистических и 

ценностных ориентаций 

Внутренне присвоены 

идеалы равенства, 
социальной 

справедливости, 

разнообразия культур. 

Сформирована 

внутренняя мотивация. 

Духовность как 

природная доброта, 

гуманное мировоззрение 

и подвижничество. 

Сформирована 

гражданская 

идентичность в 

поступках и 
деятельности. 

Добровольчество и 

волонтёрство. 
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Формирование целостного 

взгляда на мир в его единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур, религий 

Определена внутренняя 

позиция по отношению к 

окружающему миру. 

Сформирована 

познавательная 

мотивация к 
деятельности учения. 

Заложены основы 

устойчивых 

гуманистических и 

эстетических 

предпочтений, 
моральных принципов. 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Осознавание чувств 
других людей, эмпатия. 

Уважение культуры 

других народов. 

Способность к диалогу 

культур. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как 

собственных, так и 

других людей. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения 

Сформирована 

внутренняя позиция в 

деятельности учения. 

Сформирована и развита 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к 

деятельности учения. 

Приоритет учебно- 

познавательных 

мотивов, мотивов 

саморазвития и 
самореализации. 

Самооценка 

личностной позиции: 

«Я – обучающийся 

Гимназии». 

Развитие эстетических Понимание искусства Понимание и следование Следование в 
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потребностей, ценностей и 

чувств 

как значимой сферы 

человеческой жизни. 

в деятельности нормам 

этики и эстетики. 

поведении моральным 

и этическим 

требованиям. 

Совершенствование навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в ситуациях 

социального взаимодействия 

(в т.ч. в сети Интернет) 

Оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

благополучие себя, 

коллектива, социальной 

группы, общества. 

Умение коллективного 

взаимодействия, 

совместного 

целеполагания, 

распределения 

полномочий и зон 

ответственности, 
решения задач. 

Ориентация на 

этическое 

взаимодействие. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творчеству, работе на 

результат 

Осознанная установка на 

здоровый образ жизни и 

её реализация в 

реальном поведении и 

поступках. 

Сформирована 

мотивация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек». 

Сформирована 

способность к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиции 

партнёров в общении. 
Развиты: умение 

«сказать нет», навыки 

тайм-менеджмента, 

основы творческого 
мышления. 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Умение ставить новые 

учебные задачи, 

вырабатывать варианты 

их решения. 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

и аргументировать 
собственную позицию. 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 
Интернета. 

Решение проблем творческого 

и поискового характера 

Преобразование 

практической задачи в 

познавательную, 

осознание имеющегося 

знания и того, что ещё 

необходимо усвоить. 

Умение аргументировать 

свою позицию, 

отстаивать свою точку 

зрения и вырабатывать 

общее решение, 

осуществлять «мозговой 

штурм», участвовать в 
дискуссии, дебатах и т.п. 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения проблемных 

ситуаций. 

Развитие умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельной 

постановки, контроля и 

оценки учебной 

деятельности. 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения, 

варьировать действия в 

зависимости от целей 

деятельности. Умение 

адекватно использовать 

речь (устную и 

письменную), приёмы 

риторики и навыки 
публичных презентаций. 

Развитие навыка 

построения логических 

рассуждений, 

совершенствование 

основных 

мыслительных 

операций (анализ, 

синтез и т.д.) 

Развитие умения самоанализа 

учебной деятельности 

(понимание причин 

успеха/неуспеха, вклада 

личного/коллективного) 

Рефлексия учебной 

деятельности. 

Умение осуществлять 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации роли « 

обучающегося 

гимназии». 

Учёт разных мнений и 
подходов к решению 

проблемной ситуации. 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха, 

престижности учения. 

Самоанализ причин 

успеха/неуспеха. 



303 
 

Активное использование ИКТ 

для решения учебных задач 

Умение планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Умение варьировать 

способ извлечения 

информации, 

систематизировать и 

хранить подобранные 

информационные 
материалы. 

Использование ИКТ- 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Способность быстро и 

осознанно извлекать из 

информационного 

пространства нужную 

информацию, 

адекватно 

формулировать 

поисковый запрос. 

Овладение научным 

мышлением 

Умение ставить 

гипотезы, вносить 

необходимые 

коррективы в 

деятельность после её 

завершения на основе 

рефлексии и учёта 
характера сделанных 

ошибок. 

Умение продуктивно 

мыслить и говорить. 

Умение осуществлять 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию по 

родовидовым 

признакам объектов. 

Готовность слушать и вести 

диалог; признавать и 

учитывать возможность 

существования различных 
точек зрения 

Познавательная 

инициатива в учебном 

сотрудничестве. 

Формулирование 

личностной позиции, 

умение аргументировать 

своё мнение, поступок. 

Умение строить 

рассуждение, вести 

дискуссию. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов на уровне 

основного общего образования в Гимназии строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития УУД на уровне основного общего образования, так же как и на уровне начального 

общего образования, лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося является основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Происходит переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Активная роль обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании его взаимодействия с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе реализуется в рамках использования таких возможностей современной 

информационной образовательной среды Гимназии как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся (оперативная 

консультационная помощь в сети Интернет через сайт гимназии, веб-страницы педагогов, группу гимназии 

в социальной сети «В контакте»); 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём учебно- 

исследовательских работ и проектов, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности (использование 

мониторинговой электронной системы оценки качества образования на сайте Office Online) 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего образования особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены 

на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью 

подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в материал 

урока (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует 

оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению). 

https://products.office.com/ru-ru/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
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Направленность системы универсальных учебных действий 

 

Личностные 
универсальные 

учебные действия 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 
на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображению предметного содержания. 

Познавательные 

универсальные 
учебные действия 

на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

на сериацию, сравнение, оценивание информации; 

на проведение эмпирического исследования; 

на проведение теоретического исследования; 

на развитие смыслового чтения. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 
на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе Гимназии системы 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 
 

• подготовка и выпуск альманаха «Горадзуль», газеты«Горадзуль next»; 

• проведение конкурса «Личность»; 

• акция «Жизнь дана на добрые дела»; 

• праздник «День учителя»; 

• слёт старшеклассников «Горадзуль»; 

• конкурс силового многоборья «Мистер мускул»; 

• подготовка материалов для гимназического сайта (например, веб-страница хореографического отделения); 

• ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; 

• выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию и т.д. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом важно отметить, что достижение цели 

развития УУД не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся являются: 

• естественно-научное, 

• математическое, 

• гуманитарное, 

• общественно-научное, 

• лингвистическое, 
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• информационных технологий и телекоммуникации, 

• психолого-социальное, 

• культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную деятельность: 

• решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

• подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, обществознание, 

информатика) 

• разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, конференций, 

конкурсов; 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-исследовательской деятельности 

В рамках ООП предлагается работа с содержанием образования в процессе организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют школьникам 

совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута 

путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к 

маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые позволяют 

анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство 

работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект 

может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит 

граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на 

ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 

образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 

превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов). 

Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания 

(социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только 

вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Особенности включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами; это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся и смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

Учебное исследование или проект должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося. 

Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества. 

Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению учебных исследований и проектов как в части 

ориентации при выборе темы учебного исследования или проекта, так и в части конкретных приёмов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство). 
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Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта. 

Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру учебно-исследовательской и проектной деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

• Итогами учебно-исследовательской и проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Учебно-исследовательская деятельность Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными  в  его 
замысле 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. Это 

многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок — 

творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера 

может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, 

− исследовательская практика обучающихся; 

− образовательные экспедиции — походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными  целями,  программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

− факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

− научно-исследовательское общество обучающихся 
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достаточно протяжённое во времени. – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество 

с научными обществами других школ; 

− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в Гимназии может быть 

представлена по следующим основаниям: 
Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 

межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по смежной 

тематике), надпредметный (выполняется на основе сведений, не входящих в 
школьную программу) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 
человек), коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 
продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка проектной 
задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 

Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью обучающихся, с неявным, 
скрытым управлением деятельностью обучающихся. 

Включенность проектов в 

тематический план 
учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); итоговый 
(по результатам выполнения проекта оценивается освоение обучающимися 

определенного учебного материала) 

Характер контактов 

обучающихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, наглядные, 

технические); с использованием информационных и коммуникативных 
(компьютерных) средств 

Этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 
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 достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 
понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 
ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 
формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает 

общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 

решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью обучающихся в группе; 
учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных 

способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и 
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социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся – есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, 

которая ведет за собой развитие  подростка. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при 

организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется: 
ориентацией на получение конкретного результата; 

предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 

конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата; 

программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся и должны овладеть 

следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных 

предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внеурочной активности. В то же время, освоение ИКТ- 

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- 

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает 

возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, 

но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как: 
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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 web-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. 

В плане организации деятельности обучающихся планируются применяться следующие методологические 

модели использования информационных технологий. 

Модель управления собственной информацией. Эта модель реализуется, когда в результате работы с 

компьютером обучающихся накапливает некоторые материалы, требующие специального внимания в смысле 

организации хранения, обновления и т.д. Это самостоятельная работа, для выполнения которой требуются 

персональные ресурсы долговременной памяти. В простейшем варианте модель управления собственной 

информацией реализуется при создании обучающимися собственных подкаталогов с результатами своей 

деятельности: текстов, графиков, таблиц и т.п. 

Модель управления технологическим процессом. Это модель использования компьютера в качестве 

интеллектуального интерфейса между управляемым процессом и оператором. Что касается учебного процесса, то 

эта модель может использоваться при компьютеризованном управлении физическими или химическими опытами. 

Существуют наработки по управлению физическими параметрами в классной комнате, такими как температура, 

влажность, освещенность и другие. Они могут быть включены в учебный процесс при изучении таких дисциплин 

как физика, география, природоведение и другие. 

Модель творчества. При достаточном овладении компьютером как инструментом (модель изучения) 

обучающийся может быть поставлен в ситуацию творчества. Компьютер в значительной степени снижает 

трудоемкость написания сочинений, позволяет оформить создаваемые тексты с высоким полиграфическим 

качеством. Создание компьютерных рисунков и программирование также можно рассматривать как творчество. 

Процесс творчества требует специальной творческой атмосферы, которой трудно добиться на уроке, тем более в 

ситуации, когда количество компьютеров ограничено, и все обучающиеся должны делать одно и то же. 

Модель общения. Современные компьютерные сети реализуют функцию передачи сообщений между их 

пользователями. Возможности эти таковы, что в последние годы они превратились в значимый элемент 

человеческой культуры, который не может быть реализован другими средствами передачи сообщений на 

расстояние (почта, телефон, телеграф, факс). В компьютерных сетях наравне с простым общением на бытовом 

уровне могут быть реализованы образовательные проекты, содержащие наряду с материалами учебного 

назначения также и специфические для телекоммуникаций элементы мотивации обучающихся. Эти средства 

позволяют также осуществлять дистанционное обучение с реализацией метафоры виртуальной учебного 

кабинета. 

Модель просмотра (browsing, surfing). Обучающийся, искушенный в использовании компьютера, обычно 

начинает знакомство с другим экземпляром компьютера не с реализации поставленной перед ним задачи, а с 

того, чтобы узнать содержимое долговременной памяти компьютера. Он просматривает каталоги, запускает 

заинтересовавшие его программы и просматривает файлы, могущие представлять для него интерес. Этот 

просмотр или поиск является зачаточным примером того поведения, которое в полной мере может быть 

реализовано в сети Интернет. Аналогом этой деятельности может служить просмотр книг при свободном доступе 

в библиотеке. Эта модель реализуется как ради удовлетворения собственного любопытства, так и как метод 

поиска информации. При этом может быть так, что человек, осуществляющий этот поиск, не знает, что он ищет. 

Просто идет ознакомление с содержанием новых (незнакомых) массивов информации. В настоящее время пока 

еще не накоплен опыт практического учебного использования модели просмотра. Однако интерес к такой 

возможности очень велик, так что в ближайшем будущем можно ожидать появления методических материалов 

по ее использованию. 

Модель добывания информации. Эта модель выделена как самостоятельный способ взаимодействия с 

компьютером, поскольку для целенаправленного поиска информации используются другие программные 
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средства, чем те, которыми реализуется модель просмотра. Модель может быть реализована при учебном 

использовании электронных энциклопедий и путеводителей на CD-ROMах, например, при подготовке рефератов 

и докладов. 

Модель опосредованного взаимодействия. Среди образовательных проектов существуют такие, которые не 

требуют непосредственного общения с компьютером всех участников проекта, хотя информация, полученная с 

компьютера, и определяет в значительной степени учебную деятельность. 

При этом рекомендуется использовать следующие организационные модели учебного взаимодействия 

обучающихся с информационными технологиями. 

Классно-урочная модель А . Эта модель характеризуется тем, что компьютерами оборудованы все рабочие 

места обучающихся, а также рабочее место учителя. 

Все компьютеры Гимназии объединены локальной сетью и планируется оборудование выделенного 

сервера. Взаимодействие с компьютером организовано во время уроков таким образом, что все обучающиеся 

выполняют однотипные или просто одинаковые действия. Задача учителя упрощается. Он ставит проблемы, 

показывает, как их решать и контролирует процесс. Контроль за одинаковыми заданиями весьма прост, также как 

и сравнительная оценка результатов. В наилучшей степени эта организационная модель реализует модель 

изучения (1), являющуюся вспомогательной для всех остальных. Кроме этого, модель просмотра (7) также может 

вписаться в компьютерный класс в случае, когда перед обучающимися не ставится никаких конкретных целей, а 

происходит как бы освоение процедуры просмотра. Все остальные модели требуют индивидуализированных 

действий обучающихся и, тем самым, в классно-урочную систему не вписываются. 

Проектно-групповая модель Б. В основу этой модели положен хорошо известный в педагогике метод 

проектов. Одним из основных противоречий современной школы является несовпадение педагогических целей, 

стоящих перед учителями, и целей, к которым стремятся обучающиеся. Низкая значимость педагогических целей 

для обучющихся не способствует повышению их мотивации и приводит к общему уменьшению интереса к учебе 

и, как следствие - к снижению успеваемости. 

Одним из эффективных методов повышения мотивации является создание значимых для обучающихся 

целей, достижение которых осуществляется через овладение определенными знаниями. В этом случае 

достижение собственно педагогических целей становится средством достижения целей, искусственно 

поставленных перед обучающимися. Представляется достаточно вероятным, что это известное в педагогике 

положение может обрести новую жизнь в связи с появлением возможности использования в школе 

информационных технологий на основе вычислительной техники. 

Овладевая методом проектов, учитель сосредотачивает свое внимание на педагогических вопросах, на 

планировании изменений учебно-воспитательного процесса. Использование информационных технологий здесь 

приобретает вспомогательную роль обеспечения планируемых изменений. Поскольку проектная деятельность 

подразумевает наличие различных ролей у участников, использование компьютера становится эпизодическим, 

осуществляемым по мере необходимости в соответствии с распределением ролей между обучающимися. При 

наличии в классной комнате нескольких, шести-восьми, проектных групп вполне может оказаться, что 

достаточно одного-двух компьютеров для обеспечения всей работы. При этом каждая группа может использовать 

компьютер иначе, чем другие группы. Работа учителя в таком классе становится сложнее. 

Однако из-за высокой мотивации обучающихся, можно, по крайней мере, быть уверенным, что все они 

заняты делом. Соответственно усложняется оценка учебных достижений каждого обучающегося. Чтобы 

избежать этой сложности, планирование оценочных процедур должно осуществляться при проработке проекта. 

Очевидно, что в зависимости от содержательного наполнения проекта может быть реализована любая из 

методологических моделей использования информационных технологий, кроме модели изучения (1). 

Проектно-групповая модель Б может быть реализована при использовании одиночных компьютеров, 

возможно даже при одном компьютере в учебном кабинете. Некоторые из проектов могут вообще не требовать 

наличия компьютера в учебном кабинете. При этом оказывается информатизированным именно учебный 

процесс, а не вспомогательная операция изучения самого компьютера. Практическая реализация проектно- 

групповой модели требует наличия новых знаний у преподавателей и следования ими специальной процедуре. 

Модель индивидуальной деятельности В. Эта модель наилучшим образом реализуется при использовании 

домашнего компьютера, однако в качестве его аналога могут использоваться единичные компьютеры, 

размещенные, например, в учебных кабинетах, методическом кабинете, библиотеке, в группах интерната. Эта 

организационная модель позволяет реализовать любую из методологических моделей использования 

информационных технологий, включая модель изучения. Для ее реализации может использоваться как урочное, 

так и внеурочное время. При наличии у обучающихся личных компьютеров акцент может быть перенесен на 

работу вне урока. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие технические средства и 

программные инструменты: 
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• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,   информационная 

среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический 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 предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» осуществляется через различные формы урочной и внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность (уроки по информатике и другим предметам) 

Урок-виртуальное путешествие; 

Урок-исследование с помощью средств и ресурсов ИКТ; 

Бинарные уроки; 

Виртуальная экскурсия; 

Уроки на базе других образовательных пространств; 

Исследовательские проекты с элементами моделирования; 

Выступление с проектом перед аудиторией, представление собственного опыта. 

Внеурочная деятельность 

Обучение по программам дополнительного образования: «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Хореографическое искусство», «Театральное искусство»,  «Этнокультурное образование» 

Участие в работе гимназических кружков; 

Защита исследовательских проектов; 

Общегимназическая учебно-исследовательская конференция (с участием школ республики и города); 

Республиканские и городские научно-практические конференции школьников («Молодые исследователи - 

Республике Коми», «Интеграция», «Отечество: Земля Коми», «Спиридоновские чтения» и др.), в том числе 

дистанционные; 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
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(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств 

ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся 

при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать мотивированные и способные обучающиеся. 

Планируемые результаты межпредметной программы «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся» 

№ Этап 

освоения 

МДП 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Формы 

деятельности и 

предметные 

области 

1. 5-6 классы Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• Входить в 

информационную среду 

учреждения, в том числе 

через Интернет с 

помощью учителя. 

• Правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ. 

• Соединять устройства 

ИКТ с использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий под 
присмотром взрослого. 

• Использовать в своей 

• Выбирать 

компьютерные 

инструменты для 

эффективной 

презентации учебной 

информации 

• Использовать 

фиксацию изображений 

и звуков 

• Анализировать и 

отбирать 

информацию, находить 

необходимое визуальное 

решение в 
соответствии с 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 
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   учебной и внеурочной 

деятельности сканеры и 

принтеры. 

• Соблюдать требования 

техники безопасности 

при работе с ИКТ 
устройствами. 

содержанием 

• Работать с текстом 

(вводить, 

редактировать, 

форматировать) 

• Познакомится с 

правилами пользования, 

назначением различных 

форумов и блогов. 

• Искать информацию по 

определенной теме 

• Представлять 

информацию с 

помощью различных 

видов диаграмм 

• Познакомится с 

инструментами ИКТ 

для учета 

систематизации и 

обработки информации 

 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• Осуществлять 

фотосъемку изображений 

с помощью учителя в 

ходе учебного 
эксперимента; 

•  Осуществлять фиксацию 

звуков с помощью 

учителя; 

• Использовать фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе проведения 
эксперимента; 

Внеурочная 

деятельность 

Создание 

графических 

объектов, 
 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• Создавать графические 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей на 

уроках, редактировать 

геометрический объект с 

точки зрения его 

эстетического 

содержания и 
технического качества; 

• Создавать графические 

объекты геометрических 

форм в текстовом 

редакторе с помощью 

автофигур; 

• Создавать диаграмму, 

иллюстрирующую 
единичный процесс, 

явление и т.д. 

Внеурочная 

деятельность 
 

Дополнительное 

(музыкальное, 

художественное) 

образование 

Создание 

письменных 

текстов 
 

Создание 

сообщений 
(гипермедиа) 

 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

• Набирать текст на 

русском и коми языках в 

соответствии со своими 

возрастными 

особенностями; 

• Осуществлять 

комплексное 

редактирование текста: 

изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; 

использовать функции 

заливки; 

• С помощью учителя 

подключать устройства 

сканирования 

• Выделять структуру 

сообщения; 

• Выделять фрагменты 

сообщения; 
• Составлять вопросы к 

сообщению 

Все предметные 

области 

Внеурочная 

деятельность 

Коммуникация и • Составлять развернутый Внеурочная 
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  социальное 

взаимодействие 

план презентации, 

выступать перед 

аудиторией с 

презентацией 

индивидуального или 

группового проекта; 
• Уважать 

информационные права 

других людей; 

• Соблюдать правила 

культуры общения в сети 

• Использовать 

систематический обмен 

информации средствами 

дистанционного 

общения; 

• Работать с возможными 

блогами, их 

предназначениями, 

принципами работы в 

них; научатся грамотно 

формировать 

комментарии, ссылки, 

ответы; 

• Использовать гипермедиа 

сообщения для 

информационного 

обмена в 

образовательной 

деятельности; 

 деятельность 

Поиск 

информации 

Организация 

хранения 

информации 

• Искать информацию в 

соответствующих по 

возрасту цифровых 
словарях и 

справочниках. 

Избирательно относится 

к информации; 

• Грамотно строить запрос 

для поиска информации 

по одному имени, факту, 

событию, термину, 

определению и т.д.; 

• Самостоятельно строить 

поиск небольшой 

информации в 

электронных 

библиотеках, каталогах - 

грамотно вводить 

название книги и автора, 

пользоваться картой 

сайта библиотеки, 

грамотно осуществлять 

запрос в поисковой 

строке электронной 

библиотеки; 

Все предметные 

области 

Внеурочная 
деятельность 

Анализ 

информации, 

математическая 
обработка 

• Проектировать 
несложные объекты; 

• Проектировать свою 

собственную 

Технология, 

математика. 
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  данных деятельность по анализу 

социального, 

политического, 

экономического объекта 

изучения: явления, 

процесса, системы, 
феномена и т.д. 

  

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

• Использовать 

инструменты ИКТ для 

учета, систематизации и 

обработки информации; 

• Использовать средства 

ИКТ в индивидуальной 

деятельности для 
решения учебных задач 

Технология, 

Внеурочная 

деятельность 

Информационная 

безопасность 

• соблюдать правила 

безопасного поведения в 

Интернете; 

• различать безопасные 

ресурсы Интернета и 

ресурсы, содержание 

которых несовместимо с 

задачами воспитания и 

образования или 
нежелательно. 

 Внеурочная 

деятельность 

Программа 

«Воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

2. 7-8 классы Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• Активно и корректно 

взаимодействовать со 

всеми пользователями 

ИС ОУ, представлять 

результаты своей 

деятельности (проектной, 

творческой) в ИС ОУ; 

• Использовать сканеры 

для воспроизведения 

графической информации 

• Участвовать в разработке 

структуры ИС ОУ; 

• Грамотно рассчитывать 

необходимое количество 

бумаги в качестве 
расходного материала 

• Выбирать 

компьютерные 

инструменты для 

эффективной 

презентации учебной 

информации в виде 

наглядного, 

графического, 

текстового 

представления; 

• Использовать 

различные средства для 

фиксации, записи 

изображений и звуков, а 

также их обработки 

• Вставлять готовые 

видеофрагменты и звук 

в систему слайдов, 

использовать приемы 

настройки различных 

видов анимации в 

слайдах, создавать 

анимированные 

исторические карты; 

• Взаимодействовать в 

форумах социальных 

образовательных 

сетях: корректно 

строить запросы, 

тексты сообщения, 

комментарии; 
• Быть участником 

группы, сообщества в 

Интернете; 

Информатика и 

ИКТ, все 

предметные 

области, 

Внеурочная 

деятельность 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• Использовать результаты 

фиксации изображения и 

звука в ходе проектной 

работы; 

• Вставлять готовые 

цифровые фотографии в 

систему слайдов 

• Корректировать 

изображения и звуки с 

помощью специальных 

компьютерных 
инструментов; 

• Создавать презентации с 

использованием 

цифровых фотографий, 

ориентируясь на 

смысловое содержание 

идеи. 

Информатика и 

ИКТ, все 

предметные 

области, 

Внеурочная 

деятельность 
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  Создание 

графических 

объектов, 

 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• Создавать 

геометрические объекты 

средствами Excel; 

•  Выбирать вид 

диаграммы в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

• Выбирать иллюстрации в 

информационном 

источнике, создавать 

идентичное изображение 

средствами 

компьютерных 

инструментов; 

• Использовать 

хронологическую 

информацию и данные 

политической географии 

для составления 

специализированных 

карт с помощью 

компьютерных средств, 

оформлять 

географическую и 

хронологическую 

информацию с помощью 

диаграмм 

• Использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

для воспроизведения 

звука в системе слайдов; 

• Использовать систему 

звукоподдержки для 

выступления перед 
аудиторией; 

• Взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с помощью 

Интернет 

• Извлекать необходимую 

информацию, 

избирательно 

относиться к ней 

• Использовать 

различные сайты для 

получения 

дополнительной 

информации 

• Вести 

самостоятельную и 

индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность в 

социальных и 

естественнонаучных 

сферах, осуществлять 

визуализацию данных 

измерений с помощью 

диаграмм и других 

средств визуализации; 

• Использовать систему 

визуализации 

(видеоролики, 

видеофрагменты, 

цепочки из автофигур, 

блок-схем) для 

представления 

социальных 

Информатика и 

ИКТ 

Дополнительное 

(музыкальное, 

художественное, 

гуманитарное) 

образование 

Внеурочная 

деятельность 

Спецкурс 

Создание 

письменных 

текстов 
 

Создание 

сообщений 
(гипермедиа) 

 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

• Вводить текст с 

элементами 

десятипальцевого метода 

печати; 

• Работать с текстом 

(подготовка докладов, 

рефератов); 

• Выбирать сканируемый 

объект, его параметры и 

характеристики; 

• Вставлять диаграммы, 

таблицы, блок-схемы, 

рисунки в текстовый 

документ в соответствии 

с его смыслом и 

содержанием. 

• Подбирать характер 

оформления текста в 

соответствии с его 
стилистическим 

содержанием: эссе, 

очерк, сочинение, 

тезисный план и т.д. 
• Использовать системы 

Все предметные 

области 

Внеурочная 

деятельность 

Спецкурс 
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   глобального 

позиционирования для 

вычисления расстояния 

между объектами, 

использовать полученные 

результаты в качестве 

учебного эксперимента. 
• Работать со 

спутниковыми 

фотографиями — строить 

анализ и описание 
спутниковых фотографий 

  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• Использовать 

возможности 

электронной почты для 

активного 

взаимодействии в 

условиях 

образовательного 

процесса; 
• Использовать 

возможности Интернета 

для создания 

собственного блога; 

самостоятельно выбирать 

тематику блога, быть 

администратором 

собственного блога или 

блога коллектива 
учеников; 

• Соблюдать нормы и 

правила 

информационной 

культуры,  быть 

корректным участником 

информационно- 
правовых отношений 

Информатика и 

ИКТ 

Внеурочная 

деятельность 

Поиск 

информации 
 

Организация 

хранения 

информации 

• Искать информацию на 

тематических сайтах: 

пользоваться  картой 

сайта для  поиска 

необходимой 

информации 
• Осуществлять 

синхронный поиск 

информации в различных 

поисковых системах, 

сравнивать полученные 

данные; 

• Критически относится к 

информации; 

• Составлять список 

Интернет-ресурсов по 

предмету, пользоваться 

им в учебной и 

внеурочной 
деятельности; 

• Самостоятельно 
составлять большие базы 

Все предметные 

области 

Внеурочная 

деятельность 
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   данных, заполнять их в 

процессе учебной 

деятельности  в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных 

• Проводить эксперименты 

и исследования в 

виртуальных 

лабораториях 

• Определять параметры, 

характеристики 

математической  модели 

описываемого объекта 
изучения 

Точные науки, 

технология. 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

• Оценивать потребность в 

дополнительной 

информации с помощью 

средств и ресурсов ИКТ 

для решения 

познавательных задач; 

• Использовать 

инструменты ИКТ для 

создания видео- и 

звукового ряда; 

• Моделировать более 

сложные объекты с 

помощью средств 

программирования, 

выбирать программы для 

моделирования объектов 

и процессов; 

• Проектировать, 

анализировать 

результаты 
индивидуальной и 

групповой деятельности 

с использованием ИКТ. 

Информатика и 

ИКТ 

Внеурочная 

деятельность 

Информационная 

безопасность 

• соблюдать правила 

безопасного поведения в 

Интернете; 

• различать безопасные 

ресурсы Интернета и 

ресурсы, содержание 

которых несовместимо с 

задачами воспитания и 

образования или 
нежелательно. 

 Внеурочная 

деятельность 

Программа 

«Воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

3. 9 классы Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• Подключать устройства 

ИКТ к электрической 

сети, использовать 

аккумуляторы; 

• Входить в операционную 

систему; 

• выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, 

прямое перемещение, 
запоминание и 

• Осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации человеком 

• Различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 
изображений; 

Информатика и 

ИКТ 

Внеурочная 

деятельность 
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   вырезание); 

• Соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, 
принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• Осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• Размещать 

информационный объект 

(сообщения) в 

информационной среде; 

• выводить информацию 

на бумагу и в 

трехмерную 

материальную среду 

(печать), правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

• 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. 

• Использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 
• Создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• Создавать 

виртуальные модели, 

трѐхмерных объектов. 

• Использовать 

музыкальные 

редакторы, клавишные 

и кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач. 

• Проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• Понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные источники, 

взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• Участвовать в 

форумах в социальных 

образовательных 
сетях; 

• Взаимодействовать с 

партнѐрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

• Использовать 

различные приемы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности, 

проводить 

естественно-научные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 
обрабатывать их, в 

том числе 

 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• Выбирать технические 

средства ИКТ для 

фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• Проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 
специальных 

Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

(музыкальное, 

художественное) 

образование 

Спецкурс 
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   компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• Проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

• Осуществлять 

видеосъёмку, проводить 

монтаж отснятого 

материала, озвучивать 

видео сообщения с 

использованием 
специальных программ. 

статистически и с 

помощью визуализации; 

• Анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

• Самостоятельно 

задумывать, 

планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• Использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• Использовать такие 

математические 

методы и приемы, как 

перебор логических 

возможностей, 

математическое 

моделирование; 

• Использовать такие 

естественно-научные 

методы и приемы, как 

абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на 

совместимость с 

другими известными 

фактами; 

• Использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• Использовать 

некоторые 

художественного 

познания мира: 

целостное 

отображение мира, 

образность, 

художественный 

вымысел, органическое 

единство общего 

особенного (типичного) 

и единичного, 

оригинальность; 

• Целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 
языковые средства 

 

Создание 

графических 

объектов, 
 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• Создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.) в 

соответствии с задачами; 
• Создавать 

специализированные 

карты и диаграммы, 

• Создавать графические 

произведения с 

проведением рукой 

произвольных линий; 
• Создавать 

мультипликации в 

соответствии с задачами; 

• Создавать виртуальных 

модели трехмерных 

объектов, 

• Использовать 

музыкальные и звуковые 

редакторы, 

• Использовать клавишные 

и кинестетические 
синтезаторы 

Информатика и 

ИКТ 

Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

(музыкальное, 

художественное) 

образование 

Спецкурс 

Создание 

письменных 

текстов 
 

Создание 

сообщений 

(гипермедиа) 

 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

• Сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 
сканированного текста; 

• Вводить текст на русском 

языке слепым 

десятипальцевым 

методом; 

• Осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста 

средствами текстового 

редактора (номера 

страниц, колонтитулы, 

абзацы, ссылки, 

Все предметные 

области 

Внеурочная 

деятельность 

Спецкурс 
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   заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

• Создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников обсуждения – 

транскрибирование 

• (преобразование устной 

речи в письменную), 

письменное 

• резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• Использовать средства 

орфографического и 
синтаксического 

oконтроля русского текста 

и текста на иностранном 
языке; 

• Организовывать 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

сопровождения 

выступления, объекта для 

самостоятельного 

просмотра через браузер; 
• Использовать 

цитирование и внешние 

ссылки; 

• Проектировать дизайн 

сообщения в 

соответствии с его 

задачами и средствами 

доставки; 

• Формулировать вопросы 

к сообщению; 

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки, комментарии; 
• Проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделять в 

них фрагменты, 

цитирование; 

• Работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммы 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.), карты 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковые 
фотографии, в том числе 

• Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, за 

качество выполненного 

проекта. 
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   – как элемент 

навигаторов (систем 

глобального 

позиционирования); 

• Избирательно подходить 

к информации, 

способность к отказу от 

потребления ненужной 
информации; 

  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• Выступать с аудио-видео 

поддержкой, включая 

дистанционную 

аудиторию; 

• Участвовать в 

обсуждении (видео- 

аудио, текст); 

• Отправлять письма, 

сообщения (гипермедиа), 

ответ на письмо (при 

необходимости, с 

реакцией на отдельные 

положения и письмо в 

целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

• Вести личный дневник 

(блог); 

• Взаимодействовать в 

социальных группах и 

сетях, групповая работа 

над сообщением (вики); 

• Соблюдать 

информационную 

культура, этику и право. 

Уважать 

информационные права 
других людей. 

Внеурочная 

деятельность 

Информатика и 

ИКТ 

Поиск 

информации 
 

Организация 

хранения 

информации 

• Применять приемы 

поиска информации в 

Интернет, поисковые 

сервисы. Выстраивать 

запросы для поиска 

информации. 

Анализировать 

результаты запросов; 

• Применять приемы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере; 
• Составлять 

библиотечные каталоги, 

использовать каталоги 

для поиска необходимых 

книг; 

• Создавать систему окон и 

папок в графическом 

интерфейсе. 

Информационные 

инструменты 
(выполняемые файлы) и 

Все предметные 

области 

Внеурочная 

деятельность 

Спецкурс 



328 
 

   информационные 

источники (открываемые 

файлы), их 

использование и связь; 

• Формировать 

собственное 

информационное 

пространство: создавать 

систему папок и 

размещать в ней нужных 

информационные 

источники, размещать 

информацию в Интернет; 

• Осуществлять поиск в 

базе данных, заполнять 

базы данных, создавать 
базы данных 

  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных 

• Проводить 

естественнонаучные и 

социальные измерений, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных, их 

обрабатывать. Соединять 

средства цифровой и 

видео фиксации. Строить 

математические модели; 

• Осуществлять 

эксперимент и 

исследование в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам и 

математике и 

информатике 

Точные науки, 

технология 

Внеурочная 
деятельность 

Информационная 

безопасность 

• осуществлять защиту от 

троянских вирусов, 

фишинговых атак, 

информации от 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ; 

• соблюдать правила 

безопасного поведения в 

Интернете; 

• различать безопасные 

ресурсы Интернета и 

ресурсы, содержание 

которых несовместимо с 

задачами воспитания и 

образования или 
нежелательно. 

 Информатика и 

ИКТ 

Программа 

«Воспитания и 

содержания 

обучающихся» 

 

В результате освоения Программы обучающиеся приобретут опыт учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
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способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

Планируемые личностные результаты. 

• В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
• В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использованием 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения учебного 

исследования или проекта; 

• определять проблему как противоречие; 

• формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

• определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и продукта 

учебного проекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

• использовать догадку, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

УУД обучающихся, формируемые в ходе выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно- 

исследовательской / 
проектной работы 

Формируемые УУД обучающихся 

1. Аргументирование 

актуальности    темы. 

Формулировка   проблемы, 

создание  проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение 

противоречия.  Постановка 

цели, задач исследования. 

П УУД: 

• умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• умение ставить вопросы как компонент умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему. 
• умение выделять главное. 

• умение давать определение понятиям, владение терминами. 
К УУД: 

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие  замысла 
исследования. 

• Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. 

• Умение проводить анализ, синтез. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 
инструментария. 

Р УУД: 

• постановка новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; планирование пути достижения целей; 

• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
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 действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
• умение прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного 

исследования (проектной 

работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

П УУД: 

• умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством учителя; 

• умение работать с информацией: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное и второстепенное; 

• умение работать с текстом (ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

• умение работать с метафорами; 

• умение давать определение понятиям; 

• умение делать выводы и умозаключения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• умение анализировать полученные результаты и применять их к новым 

ситуациям. 
К УУД: 

• умение распределять роли в ходе выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с действиями одноклассников в ходе 

решения единой проблемы; 

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать; 

• умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
• умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта 

проектных  работ, 

результатов учебного 

исследования. 

П УУД: 

• умение структурировать материал; умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного продукта; умение использовать ИКТ для 

защиты полученного образовательного продукта. 

К УУД: 

• умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• умение формулировать собственное мнение, аргументировать и 

координировать его с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; - владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 



332 
 

На уровне договоров Гимназия осуществляет социальное взаимодействие: 

• ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» имени Питирима Сорокина; 

• ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж»; 

• ГОУ СПО «Колледж культуры им. В.Т. Чисталёва»; 

• ГОУ СПО «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»; 

• ГОУ СПО «Колледж искусств Республики Коми»; 

• ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО»; 

• ГУ РК «Учебно-методический центр по подготовке кадров культуры и искусства»; 

• ГУ «Государственный театр оперы и балета», ГАУ «Коми республиканская филармония»; 

• ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; 

• МУК «Центр коми культуры города Сыктывкара»; 

• Филиал ФГБУК «ГРДНТ» «Финно-угорский культурный центр РФ»; 

• ГУ «Государственный театр фольклора Республики Коми»; 

• ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»; 

• ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»; 

• Союз композиторов Республики Коми. 

Ситуативно осуществляется сотрудничество с общественными организациями: 

• «Союз мастеров Республики Коми»; 

• ГОО «Сыктывкарская агропромышленная школа-интернат» им. А.А. Католикова; 

• ФГБОУ «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»; 

• Колледж имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных; 

• Дошкольные образовательные организации г. Сыктывкара; 

• ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»; 

• ГУ РК «Кардиологический диспансер»; 

• ГУ РК «Детская республиканская больница»; 

• Организации социальной защиты – отделение ГБУ РК центр социальной помощи семье и детям г. 

Сыктывкара «Огонёк»; 
• Сыктывкарская епархия; 

• Общественные организации защиты животных – волонтёрская организация «Кошки за окошком», 

приют «Друг». 

2.2.3 Организационный раздел 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров представлено в соответствующем разделе 

Основной образовательной программы основного общего образования Гимназии (ФГОС ООО). 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности. 

Целесообразно разделять разные 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) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей 

тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

обучающимся: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся принадлежит 

такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 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. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и обучающимися 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 обучающихся 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. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даётся группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
Можно выделить три принципа 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. 
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: 

по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, 

«режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма 

учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда гимназисты 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) гимназисты, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) гимназисты поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 

они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий гимназисты 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

одноклассникам, обсудить её и попросить исправить. Гимназисты, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

воспитанникам: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

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. Учёные выделяют такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Понятие педагогического стиля рассматривается достаточно 

широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную 

и партнёрскую. Партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом 

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В отличие от устной дискуссии, которая характерна в основном для уровня начального общего 

образования, письменная помогает обучающемуся не только сформировать свою точку зрения, но и представить 

её наглядно. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено 

школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 
Выделяются следующие 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 обучающегохся содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем обучающимся, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания обучающихся на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. 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. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень 

важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей 

системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 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? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна 

для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы 

и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это 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 обучающимися способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 
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различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно   развитию   рефлексии   будет   способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 
• 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). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной 

позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

обучающихся с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Поскольку образовательная деятельность в Гимназии предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о 

её результативности можно утверждать на основе 3-х групп показателей: 

Предметные:   предметные    знания,    умения,    навыки,    приобретённые    им    в    ходе    освоения    а) 

общеобразовательных программ; б) программ дополнительного образования. 

Метапредметные: способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса общего и 

дополнительного образования, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой образовательного процесса. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая умения учиться. Показателями 

эффективного учебного сотрудничества, таки образом, являются: 1) децентрация как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёров, понимать относительность мнений, обнаруживать разницу 

эмоциональных состояний участников диалога; 2) инициативность как способность добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 3) способность 

интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, проявляя самокритичность и доброжелательность в 

оценке партнёров. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Развитие способности к регуляции своей деятельности в 

литературе рассматривается в следующих аспектах: формирование способности личности к целеполаганию и 

построению жизненных планов во временной перспективе, что свидетельствует о наличии личностного смысла и 

мотивации в учебной деятельности; осуществление действий по реализации плана; соотнесение результатов 

своей деятельности с целью и его оценка; саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 
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Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции поведения, к 

деятельности и саморегуляции. Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества обучающегося с педагогами. Наилучший метод организации учебной 

деятельности обучающихся на занятиях общего и дополнительного образования – совместное планирование, 

осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действий оценивания являются акцент на достижениях 

обучающихся, выделение универсальных учебных действий как объект оценки, сопровождение формирования 

самооценки обучающегося как основы постановки целей, формирование рефлексивной оценки и самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия. Одним из главных путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности является включение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. В ходе такой работы обучающиеся создаёт представление о будущем продукте, формулируют 

проблему, регламентируют актуальность конечного продукта, планируют процесс создания продукта с поэтапной 

оценкой и корректировкой хода работ, реализуют план свой деятельности, формулируют новое знание, 

обсуждают полученные результаты с партнёрами. Развитие познавательных универсальных учебных действий 

предполагает следующие аспекты: самостоятельный отбор информации для решения предметной задачи из 

разных источников; переработка информации для получения результата или создания нового продукта; 

преобразование информации из одной формы в другую; оформление нового знания (продукта) в виде таблиц, 

схем, опорных конспектов. 

Личностные: изменения личностных качеств ребёнка в сторону их готовности и способности к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе значимых социальных и межличностных отношений, 

приобретения ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности. 

Представленные группы планируемых результатов не изолированы друг от друга: каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. Линии развития обучающегося прокладываются средствами и содержанием 

отдельных предметов общего и дополнительного образования. 

Новая стратегия воспитания – социальное конструирование гражданской идентичности как базовой 

предпосылки укрепления государственности. Стратегия конструирования требует идеальной формы развития 

личности обучающихся в виде требований к результатам сформированности гражданской идентичности, 

ведущих ценностно-смысловых основ, мотивации деятельности и т.д. При оценивании личностных результатов 

учёные выделяют 4 аспекта: 1) когнитивный (знаниевый), 2) ценностный (наличие позитивного или негативного 

отношения к окружающему миру и самому себе), 3) эмоциональный (принятие или непринятие себя в качестве 

группы малой или большой социальной группы), 4) поведенческий (участие в общественно-политической жизни 

страны, реализация гражданской позиции в деятельности и поведении). 

Завершающим шагом технологии проведения процедуры отслеживания образовательных результатов  – 

фиксация всей совокупности полученных результатов в индивидуальной карточке учёта обучающегося. 

Индивидуальная карточка учёта совокупных образовательных результатов обучающегося (в баллах, 

соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

1. Фамилия, имя обучающегося    

2. Отделения дополнительного образования    

3. Класс    

4. Группа здоровья    

5. Достижения в   мероприятиях   республиканского,   общероссийского   и   международного   уровней: 

/участие/призёр/победитель    

6. Классный руководитель/воспитатель    

7. Учебный год    

8. Дата заполнения    
 

 

Система взаимосвязи метапредметных, личностных и предметных результатов образовательной деятельности в 

образовательной среде Гимназии искусств можно представить следующим образом: 



338 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные 

результаты 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ГИМНАЗИИ 

Воспитательная деятельность Внеурочная деятельность 

(секции, кружки) 

Проектная технология 

Технология проблемного диалога 

Технология продуктивного чтения 

Технология критического мышления 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные линии развития 

Предметы в 

общеобразовательной школе 

(по уровням) 

Предметы в системе 

дополнительного образования 

(по отделениям и уровням) 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Мониторинг метапредметных результатов обучения 

В ходе мониторинга метапредметных результатов обучения проверяется уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в соответствии с перечнем из образовательной программы Гимназии (высокий, 

средний, низкий). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД). 
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

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

опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист или дневник 

самооценки 

Метапредметные 

результаты 

Уровни Уровень 

сформированност 

и 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 
ошибок 

Приобретения навык 

а саморегуляции 

 

Познавательные Способность Самостоятельно Проявлять  
 обучающегося преобразовывать инициативу и 
 принимать и практическую задачу самостоятельность в 
 сохранять учебную в познавательную; обучении 
 цель и задачи умение осуществлять Умение использовать 
  информационный знаково- 
  поиск, сбор символические 
  и выделение средства для 
  существенной создания моделей 
  информации из изучаемых объектов 
  различных и процессов, схем 
  информационных решения учебно- 
  источников познавательных и 
   практических задач. 

Коммуникативн Умение сотрудничать Умение слушать и Умение  
ые с педагогом и вступать в диалог; интегрироваться в 

 сверстниками при участвовать в группу сверстников и 
 решении учебных коллективном строить 
 проблем обсуждении продуктивное 
  проблемы. взаимодействие и 
   сотрудничество со 
   сверстниками и 
   взрослыми; 
   владение 
   монологической и 
   диалогической 
   формами речи; 
   Умение выразить и 
   отстоять свою точку 
   зрения, принять 
   другую 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
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образовательного процесса — учебных предметов. Основное содержание оценки метапредметных результатов 

строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (в ходе итоговых 

проверочных или комплексных работ по предметам; текущей, тематической или промежуточной оценки, 

дидактических игр, проектной деятельности и т.д.). 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 
 

№ Образовательн 

ый результат 

Параметр 

оценки 
Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Периодичность 

оценки 

1) Представление 

о собственном 

стиле 

познавательной 

деятельности 

(индивидуально 

го 

познавательног 

о стиля) 

Освоение 

понятий: 

• темперамент, 

характер, 

познавательн 

ый стиль; 

• аудиал, 

визуал, 

кинестетик; 

• анализ, 

синтез, 

дедукция, 

индукция; 

• знание, 

информация 

Количество 

обучающихся, 

демонстрирую 

щих освоение 

указанных 

понятий и 

терминов 

Опрос или тест Классный 

руководитель, 

тьютор, иное 

лицо, исходя из 

кадровых 

возможностей 

образовательно 

й организации 

2*, 4*, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

обучающихся – 

индивидуально 

Опыт 

рефлексии 

собственного 

стиля 

познавательной 

деятельности 

Количество 

специальных 

занятий 

(психолого- 

педагогические 

тренинги; 

консультации) 

или 

самостоятельно 

освоенных 

развивающих 

веб-программ, 

веб-лекций, 

обеспечивающи 

х 

обучающемуся 

опыт 
рефлексии 

собственного 

стиля 

познавательной 

деятельности 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

2) Навыки работы 

с информацией 

Умение 

кодировать 

информацию (в 

том числе, 

полученную в 

сети интернет) 

посредством: 

• плана 

(простого, 

сложного, 

тезисного, 
цитатного); 

Количество 

обучающихся, 

демонстрирую 

щих владение 

указанными 

умениями 

Контрольные 

работы 

Педагог- 

филолог или 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможностей 

школы 

4*, 7, 9, 11 
классы. 

Для вновь 

прибывших 

обучающихся – 

индивидуально 
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  • тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или 

графика; 
• кластера 

    

Умение 

реферировать и 

рецензировать 

информацию 

(писать реферат 

и рецензию); 

представлять 

информацию в 

виде  текстов 
публицистичес 

кого стиля 

 Уроки защиты 

рефератов 

Умение 

представлять 

информацию в 

виде 

сообщения, 

доклада 

 Мини-сессии 

публичных 

выступлений 

3) Смысловое 

чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения 

поставленной 

задачи) 

Умение 

распознавать 

информационн 

ый подтекст 

(для текстов 

художественно 

го  и 

публицистичес 

кого стиля) 

Количество 

обучающихся, 

демонстрирую 

щих владение 

указанными 

умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

Анализ текста 

Педагог- 

математик  или 

иное лицо, 

исходя  из 

кадровых 

возможностей 

образовательной 

организации 

Педагог- 

филолог или 
иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

образовательной 

организации 

4, 7, 9, 11 
классы. 

Для вновь 

прибывших 

обучающихся – 

индивидуально 

4) Владение ИКТ- 

технологиями 

Умение 

использовать 

ИКТ- 

технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной 

практике с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 
безопасности 

Количество 

обучающихся, 

демонстрирую 

щих владение 

указанными 

умениями 

Самооценка 

обучающихся в 

ходе 

анкетирования. 

Отзыв 

родителей 

Преподаватель 

информатики 

4*, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

обучающихся – 

индивидуально 

* По решению администрации Гимназии 
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Методика изучения метапредметных регулятивных результатов обучения обучающегося 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож 

ное 

количес 

тво 
баллов 

Методы диагн. 

Р1. Умение 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях 

Р2. Умение 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 
полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях, 

собеседо-вания 

при  выборе 

учебно-иссле- 

довательских 

тем 

Р3. Умение 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого  и 

поискового 
характера, 

выполнения проекта 

самостоятель-но и 

совместно с 

учителем 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях 

Р4. Умение работать 

по плану, сверять 

свои действия с 

целью, находить и 

исправлять ошибки 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 
образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (восп 

обучающийся итанник в целом 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях 
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  овладел умением, но в своей 

деятельности демонстрирует 

данное умение не всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

 

 

1 

 

Р5. Умение 

выдвигать версии, 

прогнозировать 

результат  и 

определять средства 

решения проблемы 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях 

Р6.  Умение 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

причины успеха или 

неуспеха (находить 

выход) 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям 

стандарта и рабочих 

программ по 

дисциплинам общего 

и дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые задачи 

на занятиях 

Методика изучения метапредметных познавательных результатов обучения обучающегося 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн 

ое 

количест 

во 
баллов 

Методы 

диагн. 

П1. Умение 

самостоятельно 

отбирать  для 

решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 
полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях, 

учебно-иссле- 

доват. работа 

П2. Умение Соответствие умения • минимальный уровень  Наблюдение, 
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сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 
 

1 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях, 

учебно-иссле- 

доват. работа 

П3. Умение 

перераба-тывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

П4. Умение 

создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или 

знаково- 

символической 

форме, 

преобразовывать 

модели с  целью 

выявления  общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

П5. Умение 

использовать 

информацию   в 

проектной  или 

исследовательской 

деятельности под 

руководством 

учителя- 

консультанта. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 
всегда); 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 
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  • максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

1 
 

П6.      Умение 

преобразовывать 

информацию    из 

одной формы  в 

другую и выбирать 

наиболее   удобную 

для  себя    форму. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц,      схем, 

опорного конспекта, 

в том  числе  с 

применением 

средств ИКТ. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

П7. Умение 

составлять простой и 

сложный  план 

текста, передавать 

содержание   в 

сжатом, выборочном 

или в развёрнутом 

виде. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

Методика изучения метапредметных коммуникативных результатов обучения обучающегося 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн 

ое 

количест 

во 

баллов 

Методы 

диагн. 

К1.       Высказывать 

свою позицию 

другим,  владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

К2. Умение 

оформлять свои 

мысли   в   устной   и 
письменной   речи   с 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 
умением,    прилагает    усилия    и 

 

0,1 
Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 
задачи        на 
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учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 
полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 
 

0,5 

 

 

 

 

1 

занятиях 

К3. Умение 

отстаивать свою 

точку  зрения, 

аргументируя её. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

К4. Умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения, 

критично относиться 

к собственному 

мнению. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мони-оринг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

К.5. Умение 

объяснять смысл 

слов и 

словосочетаний в 

речи, исходя из 

опыта, с помощью 

словаря, контекста. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 
полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

типовые 

задачи на 

занятиях 

К6. Умение 

воспринимать 
информацию, 

Соответствие умения 

обучающегося 
требованиям стандарта 

• минимальный  уровень 

(обучающийся осведомлён о 
необходимости овладеть данным 

 

0,1 
Наблюдение, 

мониторинг, 
решение 
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данную в явном виде 

из текста, на слух, 

выделять тему и 

ключевые слова. 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

практ. задач 

на занятиях 

общего и доп. 

образования 

К7. Умение 

вычитывать 

информацию 

(фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную), 

данную в неясном 

виде (с помощью 

учителя и 
самостоятельно). 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

решение 

практ. задач 

на занятиях 

общего и доп. 

образования 

К8. Умение 

понимать 

концептуальный 

смысл 

текстов/выска- 

зываний  в целом, 

интерпретиро-вать 

(понимать   и 

оценивать) текст (в 

виде творческого 

пересказа, эссе). 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 

своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

решение 

практ. задач 

на занятиях 

общего и доп. 

образования 

К9. Умение вести 

диалог: с автором 

текста; с 
собеседником, 

выступая в функции 

«автора» и 

«понимающего», 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы, проверять 

себя. 

Соответствие умения 

обучающегося 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(обучающийся осведомлён о 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

мониторинг, 

решение 

практ. задач 

на занятиях 

общего и доп. 

образования 

К10. Умение 
организовать 

Соответствие умения 
обучающегося 

• минимальный уровень 
(обучающийся осведомлён о 

 
0,1 

Наблюдение, 
мониторинг, 
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учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

работать в группе в 

разных ролях, 

вырабатывать 

решения. 

требованиям стандарта 

и рабочих программ по 

дисциплинам общего и 

дополнительного 

образования 

необходимости овладеть данным 

умением, прилагает усилия и 

проявляет его на элементарном 

уровне); 

• средний уровень (обучающийся в 

целом овладел умением, но в 

своей деятельности 

демонстрирует данное умение не 

всегда); 

• максимальный уровень 

(обучающийся освоил умение и в 

полной мере демонстрирует его в 
своей деятельности). 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

типовые 

задачи на 

занятиях 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения воспитанниками основной образовательной 

программы* 

 Образова 

тельный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочн 

ая 

процедур 
а 

Исполнител 

ь 

Периодичн 

ость 

оценки 

 Готовност 

ь к 

активной 

гражданск 

ой 

позиции 

Сформированность 

ценностной 

ориентации 

гражданского выбора 

и владение 

общественно- 

политической 

терминологией 

Количество 

воспитанников, 

демонстрирующих 

сформированность 

ценностной 

ориентации 

гражданского выбора 

и владение 
общественно- 

политической 

терминологией 

Тестирова 

ние 

Психолог 

совместно 

(или 

классный 
руководитель 

) с 

преподавател 

ем 

общественно- 
политически 

х дисциплин 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

Социально- 

культурный опыт 

воспитанников 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально- 

культурный опыт 
воспитанника 

Статистич 

еский учет 

Классный 

руководитель 

, тьютор 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

 Готовност 

ь к 

продолже 

нию 

образован 

ия на 

профильн 

ом уровне, 

к выбору 

профиля 

Понимание 

воспитанником 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 
способностей 

Количество 

воспитанников, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях 

воспитанников 

Статистич 

еский учет 

Классный 

руководитель 

, тьютор 

Первый раз 

на этапе 

предпрофил 

ьной 

подготовки 

(по 

окончании 

воспитанни 

ками 7–8 

класса) 

Второй раз 

– по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования 

Положительный опыт 

углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество 

воспитанников, 

имеющих опыт 

углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 
соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистич 

еский учет 

Классный 

руководитель 
, тьютор 

Опыт 
выполнениявоспитанн 

иком проектов, 

тематика которых 

Количество 

воспитанников, 

имеющих 
завершенные и 

Статистич 

еский учет 

Классный 

руководитель 

, тьютор 



349 
 

  соответствует 

рекомендованному 

профилю 

презентованные 

проекты, тематика 

которых соответствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

   

 Готовност 

ь и 

способнос 

ть к 

саморазви 

тию на 

основе 

существу 

ющих 

норм 

морали, 

националь 

ных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение 

воспитанниками 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество 

воспитанников, 

демонстрирующих 

освоение содержания 

понятий: ценностная 

ориентация, нормы 

морали, национальная 

и этническая 

идентичность, семья, 

брак и др. 

Опрос Психолог и 

(или) 

классный 

руководитель 

, тьютор 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществозна 
нию и (или) 

литературе 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

Опыт выполнения 

воспитанником 

проектов, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

воспитанника, его 

интересе к культуре и 

истории своего 

народа, ценностям 

семьи и брака и др. 

Количество 

воспитанников, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

воспитанника, его 

интересе к культуре и 

истории своего народа 

Статистич 

еский учет 

Классный 

руководитель 
, тьютор 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

 Сформиро 

ванность 

культуры 

здорового 

образа 

жизни 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в среде 

образования и 

социальной практике 

Стабильность 

посещения занятий 

физической культурой 

Сокращения 

количества пропусков 

уроков по болезни 
 

Соблюдение 

элементарных правил 
гигиены 

Статистич 

еский учет 

 
 

Отзыв 

классного 

руководит 

еля 

Классный 

руководитель 
, тьютор 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

 Сформиро 

ванность 

основ 

экологиче 

ской 

культуры 

Готовность 

воспитанников к 

экологически 

безопасному 

поведению в быту, 

социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического 
содержания 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально- 

культурный опыт 
воспитанника. 

Опрос 

 

 

Статистич 

еский учет 

Преподавател 

ь экологии 

или биологии 

совместно с 

классным 

руководителе 

м, тьютором 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

 

* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм 

воспитания воспитанников (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них воспитанников, а также 

аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости 

воспитанников в организациях дополнительного образования детей. 
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Методика изучения личностных результатов развития обучающегося 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможно 

е 

количеств 

о баллов 

Методы 

диагности 

ки 

Л1.  Умение 

отделять   оценку 

поступка    от 

оценки человека, 

оценивать 

поступки     в 

однозначных и 

неоднознач-ных 

ситуациях. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 
Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

 

0,1 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г 

Л2. Умение 

отмечать поступки, 

которые  нельзя 

однозначно 

оценить   как 

«хорошие» или 

«плохие» (в т.ч. 

свои поступки). 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 
Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

 

0,1 

 
 

0,5 

 

 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 

Л3. Умение 

объяснять, оценки 

поступков с 

позиций 

общечелове-ческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 
Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

 

0,1 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 

Л4. Умение 

осознавать и 

называть свои 

личные качества и 

черты характера, 

мотивы, цели и 

результаты 

саморазвития. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 
Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

 

0,1 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 

Л5. Умение 

объяснять, что 

связывает ученика 

– гражданина 

России - с судьбой 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 
стандарта и 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 
- средний уровень (воспитанник в целом 

 

0,1 
Наблюден 

ие, 

мониторин 

г 
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народа и всей 

страны. 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 

Гимназии 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

0,5 

 
 

1 

 

Л6. Умение 

строить отношения 

с людьми других 

мировоззре-ний, 

уважать  иную 

культуру не 

допускать 

оскорбления 

других. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 

Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 
поступках). 

 

0,1 

 
 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 

Л7.  Умение 

формулиро-вать 

правила поведения 

общие для всех 

людей. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 

Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 

демонстрирует его в своих действиях и 

поступках). 

 

0,1 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 

Л8. Умение 

выбирать поступок 

в однозначно 

оцениваемых и 

неоднознач-ных 

ситуациях. 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 

Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 
демонстрирует его в своих действиях и 

поступках). 

 

0,1 

 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г 

Л9. Умение 

признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать 
наказание, 

налагать на себя 

наказание). 

Соответствие 

умения 

воспитанника 

требованиям 

стандарта и 

целям и задачам 

воспитательной 

работы в 

Гимназии 

- минимальный уровень (воспитанник 

осведомлён о необходимости овладеть 

данным умением, прилагает усилия, но не 

проявляет умение в поступках); 

- средний уровень (воспитанник в целом 

овладел умением, но в своих действиях и 

поступках демонстрирует данное умение не 

всегда); 

- максимальный уровень (воспитанник 

освоил умение и в полной мере 
демонстрирует его в своих действиях и 

поступках). 

 

0,1 

 

 

0,5 

 
 

1 

Наблюден 

ие, 

мониторин 

г, типовые 

задачи на 

занятиях 



 

Методика изучения личностных результатов развития обучающегося 

Индивидуальная карточка учёта совокупных образовательных результатов обучающегося 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

1. Фамилия, имя воспитанника    

2. Методическое объединение    

3. Класс    

4. Группа здоровья    

5. Достижения в мероприятиях республиканского, общероссийского и международного уровней: 

/участие/призёр/победитель    

6. Классный руководитель/воспитатель    

7. Учебный год    

8. Дата заполнения    

 

Результаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
р. 

Личностные            

М
ет

а
п

р
ед

м
ед

. Регулятивные           

Познавательные           

Коммуникатив-ные            

П
р

ед
м

ет
. Общее образование            

Доп. образование            

 
 

Достигнутый уровень каждым воспитанником можно определить как низкий, средний, высокий: 1–0,9 – 

высокий уровень; 0,89–0,71 – средний уровень; 0,7–0,6 – низкий уровень; ниже 0,6 – организация 

образовательной деятельности с воспитанником требует коррекции. 
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2.3 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ОСНОВАМ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1 Целевой раздел 

Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В Гимназии осуществляется система обучения детей с высоким уровнем способностей к обучению 

творческим видам деятельности в области музыкального, художественного, хореографического искусства и 

система этнокультурного образования, направленного не только на сохранение культуры титульного этноса РК, 

но и на формирование конкурентоспособности молодёжи в условиях интенсивно меняющегося мира. Для 

достижения этой цели в Гимназии создано и развивается образовательное пространство на основе интеграции 

общего, дополнительного и предпрофессионального образования. В основе интеграции лежит личностно- 

ориентированный подход, предполагающий ориентацию образовательного процесса на развитие способностей и 

личности ребенка через отбор содержания образования и форм его реализации. Учебно-исследовательская 

деятельность занимает достаточно выраженную долю в образовательном пространстве Гимназии. 

Цель учебно-исследовательской деятельности обучающихся: создание условий для активизации 

личностной позиции воспитанников в образовательном процессе, оптимального самоопределения и 

самореализации посредством приобретения функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

• обеспечивать широкую реализацию творческих возможностей обучающихся посредством организации и 

презентации результатов учебной исследовательской деятельности на научно-практических конференциях 

(уровень Гимназии, Республики Коми, уровень Российской Федерации, международный уровень); 

• развивать способность, а далее потребность обучающихся вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• развивать умения ставить цель, планировать, осуществлять последовательность действий, прогнозировать, 

давать оценку качества полученного результата деятельности; 
• развивать творческие способности обучающихся; 

• формировать аналитическое и критическое мышление обучающихся в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 
• формировать способность обучающихся к инициативному сотрудничеству с педагогом и сверстниками; 

• формировать у обучающихся широкую мотивационную основу для освоения нового знания в любой 

предметной области. 

• формировать целеустремленность и системность в учебной и предстоящей трудовой деятельности. 

 
Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Понятийный аппарат 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus «брошенный вперёд». В русском 

языке слово проект означает совокупность документов (расчётов, чертежей), необходимых для создания какого- 

либо сооружения или изделия либо предварительный текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо 

замысел или план. 

Проектная деятельность воспитанников – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность воспитанников, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая её и рефлексию результатов деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей по косвенным признакам, 

отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Исследование – процесс выработки новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность воспитанников – деятельность воспитанников, связанная с решением 

воспитанниками творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 
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наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность воспитанников, связанная с решением 

воспитанниками творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Принцип самодеятельности. Воспитанник может овладеть ходом своего исследования только в том случае, 

если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно такая деятельность предоставляет 

воспитаннику гораздо большую свободу мыслительной деятельности, чем репродуктивная деятельность. 

Возможность приобретения права выбора собственной предметной деятельности дает воспитаннику 

необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый 

результат порождает рефлексию, следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в 

дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная активность 

приобретает непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная деятельность воспитанника позволяет 

ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится партнером 

и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования. Занятие учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком 

уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда 

он имеет непосредственное отношение к конкретному воспитаннику, а не к конкретному учебному материалу: 

что для одного воспитанника достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, 

педагог, определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее воспитанником, должен дать ему 

возможность самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом 

воспитанник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности. Тема исследования, за которую берется воспитанник, не должна быть 

надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной и настоящей. Ее естественность 

заключается в том, что воспитанник сможет исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без 

каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности 

решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности человек познает 

свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип 

наглядности — достаточно широкое понятие и выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия 

предметов и явлений и позволяет воспитаннику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, 

которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали действительно 

личными ценностями воспитанника, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе 

исследования должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только 

в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые выкладки, 

сформулированные взрослым, а плод раздумий воспитанника. Осмысление проблемы происходит в 

самостоятельной деятельности. Только тогда воспитанник в состоянии раскрыть причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные 

теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, 

полученных в ходе исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслитель- 

ной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления 

исследования дает воспитаннику осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать 

логические умственные операции, формирует способность переносить полученные или имеющиеся знания в 

новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у воспитанника культуры соблюдения научных традиций, 

научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении научной задачи. Принцип 

культуросообразности можно считать принципом творческой исследовательской деятельности, когда 

воспитанник привносит в исследование что-то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и 

мировосприятием, что позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

Цели и задачи Программы 
 

Цель программы: создание условий для становления индивидуальной образовательной траектории 

воспитанников Гимназии через включение в образовательный процесс проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной 

среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить следующие задачи: 

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную среду 

Гимназии; 

• построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе 

Гимназии; 

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как 

учебно-исследовательская и проектная; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных видов 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

В результате освоения Программы воспитанники приобретут опыт учебно-исследовательской и проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований воспитанники освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

Планируемые личностные результаты. 
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
• В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

воспитанника; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 
 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

− определять область своих познавательных интересов; 

− искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использованием 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

− находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения учебного 

исследования или проекта; 

− определять проблему как противоречие; 

− формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

− определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

− предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и продукта 

учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

• использовать догадку, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

 

УУД обучающихся, формируемые в ходе выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно- 

исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые УУД воспитанников 

1. Аргументирование 
актуальности темы. 

П УУД: - умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
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Формулировка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. 

Постановка цели, задач 

исследования. 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть проблему; 

- умение формулировать проблему. 

- умение выделять главное. 

- умение давать определение понятиям, владение терминами. 

К УУД: - умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 
исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение проводить анализ, синтез. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 
инструментария. 

Р УУД: - постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути достижения целей; 

-умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
- умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 
-умение прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного 

исследования (проектной 

работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

П УУД: умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший 

опыт, проект, учебное исследование под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 
- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и применять их к 

новым ситуациям. 

К УУД: умение распределять роли в ходе выполнения группового 

проекта, координировать свои действия с действиями одноклассников в ходе 

решения единой проблемы; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать; 

- умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 - умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

П УУД: - умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного продукта; умение 

использовать ИКТ для защиты полученного образовательного продукта. 

К УУД: - умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, аргументировать и 

координировать его с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; - владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
 

2.3.2 Содержательный раздел 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности Предметные области организации 

проектно-исследовательской деятельности 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности воспитанников 

являются: 

− естественно-научное; 

− математическое; 

− общественно-научное; 

− филологическое и лингвистическое; 

− информационных технологий и телекоммуникации; 

− психологическое; 

− культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную деятельность: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, обществознание, 

информатика) 

- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, конференций, конкурсов; 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-исследовательской деятельности 

В рамках ООП предлагается работа с содержанием образования в процессе организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

воспитанникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например, 

разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными 

требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне 

вписываются в уже существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые позволяют 

анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство 

работы воспитанников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может 

идти об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект 

может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит 

граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на 

ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 

образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 

превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов). 

Четвертое – организация проектной деятельности воспитанников за пределами учебного содержания 

(социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только 

вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

 

Особенности включения воспитанников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 



251 
 

1) цели и задачи этих видов деятельности воспитанников определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами; это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

воспитанники смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ воспитанников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 
 

1. Учебное исследование или проект должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям воспитанника. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества. 

3. Воспитанники должны быть подготовлены к выполнению учебных исследований и проектов как в части 

ориентации при выборе темы учебного исследования или проекта, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме 

или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру учебно-исследовательской и проектной деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами учебно-исследовательской и проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие воспитанников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже результат 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

Логика построения исследовательской Реализацию проектных работ предваряет представление 
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деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 

предположений 

о будущем проекте, планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. Это 

многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности воспитанников 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок- 

лаборатория, урок — творческий отчёт, 

урок изобретательства,  урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ 

об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание 

исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

• исследовательская практика воспитанников; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность воспитанников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности воспитанников; 

• научно-исследовательское общество воспитанников— форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с научными обществами 

других школ; 

• участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) воспитанников в Гимназии может быть 

представлена по следующим основаниям: 

 
Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 

межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по смежной 

тематике), надпредметный (выполняется на основе сведений, не входящих в 
школьную программу) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 
продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 
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Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью воспитанников, с неявным, 
скрытым управлением деятельностью воспитанников. 

Включенность 

проектов в 

тематический план 
учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); итоговый 

(по результатам выполнения проекта оценивается освоение воспитанниками 

определенного учебного материала) 

Характер контактов 

воспитанников 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, наглядные, 
технические); с использованием информационных и коммуникативных 

(компьютерных) средств 
 

Этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы учебно- 

исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения воспитанников 

1. Постановка 

проблемы, создание проблемной 

ситуации,  обеспечивающей 

возникновение  вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать 

с текстом, которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.      Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) 

с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление 

(изложение)  результатов 

исследования или продукта 

проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного   продукта, 

формулирование нового знания 
включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий: 
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 
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целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает 

общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи воспитанникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 

решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью воспитанников в группе; 
• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных 

способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирования. 

• Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и 

социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности воспитанников - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий воспитанников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, 

которая ведет за собой развитие  подростка. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при 

организации проектной  деятельности воспитанников. Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 

конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 
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• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности воспитанники должны овладеть 

следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

     2.3.3 Система оценивания результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности Итоговый индивидуальный проект 
Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый воспитанником в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого воспитанника, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

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 воспитанником 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 воспитанника 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. 

Критерии оценки проектной работы 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
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создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности воспитанника в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что воспитанник способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

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 

Регуля- 

тивные 

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 воспитанника 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму- 

никация 

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 преподавателем (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) 
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не даёт оснований для иного решения. Проект выполненный на повышенном уровне оценивается на отметку 

«хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения. 

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. Отметка выставляемая на 

базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с 

выведением среднего значения. 

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 воспитанников 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. 

 
Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания учебно- исследовательской и 

проектной деятельности 

Оценка уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе выполнения проектной или 

учебно-исследовательской деятельности осуществляется на основе специальных уровневых критериев и 

оценочных бланков. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень воспитанника по каждому критерию. При этом 

предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности воспитанник может оказаться на 

более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные 

бланки позволяют отмечать продвижение воспитанника, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на 

котором, предполагается, находится воспитанник той или иной ступени обучения. 

Рекомендуется разъяснить воспитанником критерии оценки их проектной деятельности и давать 

качественную оценку продвижения воспитанника. При необходимости выставлять отметку рекомендуется 

ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на котором проводится 

оценка. При этом воспитанник может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество 

баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход воспитанника на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение 

внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, 

рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной 

стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности воспитанника, презентация продукта, а 

также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть 

разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также воспитанники и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

Продукт, полученный воспитанником, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции воспитанника в целом (т.е. соорганизации 

внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения воспитанником продукта является обязательным для легализации оценки. 

Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента 

начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения 

продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность воспитанника может быть оценена. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что воспитанник понимает проблему, является развернутое высказывание по 
этому вопросу 

2 балла воспитанник, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, 
не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме и, возможно, 
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 указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание: указание 

на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия 

проблемы воспитанником 

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел не 
устраивает воспитанника 

4 балла воспитанник должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, 

станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, что такое 
положение вещей окажется лучше существующего 

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано воспитанником, таким образом он делает 

первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы 

лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более 
низкого уровня, выявляя их, воспитанник демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной 

стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен  основываться на построении причинно- 

следственных связей, кроме того, воспитанник может оценить проблему как решаемую или 
нерешаемую для себя 

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако воспитанник 

уделяет равное внимание, как причинам, так и последствиям существования проблемы, 

положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что воспитанник понимает цель, является развернутое высказывание 

2 балла воспитанник подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление 

на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует путать задачи, 

указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом) 

3 балла воспитанник должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы 

не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учитель 

помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено 

отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, воспитанников в одном классе, странно видеть 

в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера) 

5 баллов воспитанник указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону 

после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти 

изменения (например, если целью проекта является утепление классной комнаты, логично было бы 

измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, 
подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для 

утепления оконных рам) 

6 баллов для этого воспитанник должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 

существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет влияния; при 

этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, 
что этот способ существует 

7 баллов многие проблемы   могут   быть   решены   различными   способами;   воспитанник   должен 
продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до 

того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. 

Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: воспитанник может предпочесть способ 

решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание 

многих людей и т.п. 
Планирование 

2 балла действия по проекту воспитанник описывает уже после завершения работы, но при этом в его 
высказывании прослеживается понимание последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 
расположение в корректной последовательности воспитанник должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах воспитанник работал с хронологической последовательностью шагов, 

здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый учителем, воспитанник 

начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально- 
технических, информационных и других ресурсах 

6 баллов это означает, что воспитанник без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о 
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 достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки 
текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем 

8 баллов воспитанник самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 
соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла в самых общих чертах воспитанник описывает продукт до того, как он получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, воспитанник детализирует несколько 
характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению 

5 баллов продукт может быть оценен как самим воспитанником, так и другими субъектами; если это 

происходит, особенно важно согласовать с воспитанником критерии оценки его будущего 

продукта; на этом этапе воспитанник останавливается на тех характеристиках продукта, которые 
могут повлиять на оценку его качества 

6 баллов воспитанник соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в 

продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только 

его потребности и воспитанник это обосновал, он также получает 6 баллов) 

8 баллов воспитанник предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 

продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 

соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 

вместе с тем, воспитанник может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы 

(в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 
указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - плохо и 

т.п.; если воспитанник объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 
балла 

3 балла воспитанник может провести сравнение без предварительного выделения критериев 

4 балла проводя сопоставление, воспитанник работает на основании тех характеристик, которые он 

подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», 
«в целом то, но…» и т.п.) 

5 баллов критерии для оценки предлагает учитель 

7 баллов воспитанник предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 

(например, в оценке такого продукта, как альманах, воспитанник предлагает оценить актуальность 
содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: воспитанник предлагает актуальность содержания оценивать по 

количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформление 
- на основании опроса читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов воспитанник проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 

информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и 

обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности 
по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности 

8 баллов воспитанник демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания воспитанником недостаточности информации является заданный им 

вопрос; продвижение воспитанника с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 
предварительного анализа информации 

3-4 балла продвижение воспитанника выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 

информацию по конкретно очерченному вопросу, а  затем  самостоятельно очерчивает тот круг 
вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации 

5 баллов воспитанник самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить поиск 

по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, энциклопедия, 

научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

6 баллов подразумевается, что воспитанник спланировал информационный поиск (в том числе, 

разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может 

работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой 
план 

7 баллов воспитанник не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет важную 
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 и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по тому 

или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение   поиска   информации   означает,   что   воспитанник   может 
определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение   полученной   информацией   воспитанник   может,   отвечая   на 

вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 

собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию 

4 балла свидетельством того, что воспитанник получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 
воспитанника, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл воспитанник в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 

2 балла воспитанник выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми 
для него, или задает вопросы на понимание 

3 балла воспитанник называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя 

состоит в том, что снабдить воспитанника такой информацией, при этом расхождения могут быть 

связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 балла воспитанник "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 
зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные 

5 баллов воспитанник указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 
сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом 

6 баллов воспитанник привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, 

например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые 
условия протекания эксперимента 

7 баллов воспитанник реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти 

способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный 
анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 

1 балл сначала принципиально важным является умение воспитанника воспроизвести готовый 
вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации 

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят воспитанником, 
свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод 

3 балла воспитанник предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения воспитанника, связанные с работой над проектом, а не 
научная идея 

4-5 баллов воспитанник делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и 

привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной 

новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный воспитанником аргумент (для оценки в 5 

баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен 

6 баллов воспитанник выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность  доказательства или доказывая  от 
противного 

7 баллов воспитанник сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 

результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации 

8 баллов воспитанник подтвердил   свой   вывод   собственной   аргументацией   или   самостоятельно 
полученными данными 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе воспитанников над проектом задачей учителя является экспертное удержание 

культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации 

воспитаннику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, 
заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 



261 
 

 несколько вопросов 

5 баллов оценивается  грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 
сноски, цитаты и т.п.) 

6 баллов воспитанник понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 

жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная 
статья или чат на сайте 

7 баллов воспитанник самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 

жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально 

разработанной рекламной продукции (листовки) 

8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. Например, 

если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, выполненное на 

стандартном бланке.  Если  же целью является  обращение с предложением  о сотрудничестве к 
зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если 

цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте 
Устная презентация. Монологическая речь 

1 балл воспитанник с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему 

2 балла воспитанник предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 
пользуется в момент презентации 

3 балла воспитанник самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе воспитанник использует для выделения смысловых блоков своего выступления 
вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование 

5 баллов воспитанник либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, 
при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта 

6 баллов воспитанник самостоятельно   подготовил   наглядные   материалы   для   презентации   или 
использовал невербальные средства 

7 баллов воспитанник реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 
риторические вопросы, восклицания, обращения 

8 баллов воспитанник самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл воспитанник в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при 

этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту 

2 балла при ответе  на уточняющий вопрос  воспитанник  приводит дополнительную информацию, 
полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении 

3 балла воспитаннику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные 
связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание воспитанник дает объяснения или дополнительную 
информацию, не прозвучавшую в выступлении 

5-6 баллов вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой информации, 

поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 
баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса 

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

воспитанник может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 

обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 
апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

8 баллов свое отношение к вопросу воспитанник может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе воспитанник привел 
новые аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 

Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 

1-2 балла для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, чтобы 

процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли 

организатора и координатора дискуссии, а на II воспитанники самостоятельно следуют 
установленной процедуре обсуждения 

3-4 балла воспитанники самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом 
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 обсуждения 

5 баллов воспитанники могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 
обсуждения 

6 баллов воспитанники могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. 
По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий 

7 баллов группы воспитанников, работающих над проектом, или специально сформированные 

учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы 

любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. 

При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне 

зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, воспитанники 

изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются 

сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. 

Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что воспитанники резюмируют 
причины, по которым группа не смогла добиться результатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает,   что   воспитанники   будут   высказывать   идеи,   возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к 

этому их стимулировал учитель 

2 балла воспитанники на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не руководит 

дискуссией, все усилия и внимание воспитанников сосредоточены на соблюдении процедуры 

обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на 
общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения воспитанников по отношению к содержанию 

коммуникации. Либо воспитанники предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее 

другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и 
аргументируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 
воспитанники задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга 

5-6 баллов воспитанники высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 

участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи 

друг друга 

7-8 баллов понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых ситуаций 

в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом воспитанники могут определять 

области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную 
оценку предложений 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (Приложение 2) 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ «В ГАРМОНИИ С СОБОЙ» 

2.5.1 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Программа коррекционно-развивающей работы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на создание системы 

комплексной помощи воспитанникам, испытывающими трудности в обучении и имеющими проблемы в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования, 

написанная ранее, являются преемственными. Настоящая программа является логическим продолжением 

программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса коррекционно- 

развивающей работы с 1 по 9 класс. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки воспитанникам, имеющим 

трудности в личностном развитии, межличностном общении и т.д.; 

• осуществление коррекции недостатков в психическом развитии воспитанников при освоении основных и 

дополнительных образовательных программ. 

• Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности воспитанников, развитие адаптивных способностей личности 

для дальнейшей самореализации в обществе. 
Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников (группы риска) при 

освоении ими основной программы основного общего образования; 

• осуществление индивидуально-ориентированной социально-психологической помощи воспитанникам с 

учётом особенностей их психического и физического развития; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого воспитанника, структурой нарушения личностного развития и степенью 

выраженности; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации воспитанников в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

Программа базируется на принципах: 

- преемственности (создание единого образовательного пространства при переходе от начального 

образования к общему; обеспечение связи программы с другими разделами программы основного общего 

образования, в т.ч. программы развития УУД); 

- соблюдения интересов ребёнка (проблема решается с максимальной пользой и в интересах воспитанника); 

- системности (единство диагностики, коррекции, развития); 

- непрерывности (гарантия непрерывности помощи до полного решения проблемы); 

- вариативности (создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими проблемы 

в развитии); 

- рекомендательного характера оказания помощи (обязательное согласование с родителями вопроса о 

включении ребёнка в участие в специальных программах, соблюдение гарантированных прав и свобод детей и 

родителей). 

Специфика данной программы состоит в том, что структура курса, отбор его содержания и логика его 

изучения опирается на выделенные типичные трудности воспитанников гимназии. Они были изучены в ходе 

нашего лонгитюдного исследования (2009-2013 гг.) Результаты исследования показали, что возможными 

проблемами подростков, способными стать факторами риска возникновения дезадаптации, являются: 
1) неуспешность в учёбе; 

2) отсутствие профессионального интереса к выбранной специальности; 

3) высокий уровень личностной тревожности; 

4) нарушение взаимоотношений со сверстниками; 

5) конфликтность в сфере межличностного общения; 

6) нарушение норм и правил, установленных в гимназии; 

7) недостаток навыков саморегуляции; 

8) неспособность критически оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

9) акцентуированность характера; 
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10) несформированность навыков самоконтроля, самоорганизации; 

11) неблагополучная семейная ситуация; 

12) кризисное состояние после травматического события. 

2.5.2 Перечень и содержание направлений работы 

В зависимости от выявленных проблем в программе применяются различные виды психокоррекционной 

работы. 

1. Для исправления нарушений в сфере межличностного общения используются: коммуникативный тренинг, 

тренинг межличностного общения, обучающие встречи, групповая игротерапия. 

2. Для поведенческой   коррекции применяются:   методы релаксации,   методы терапии творчеством, 

бихевиоральные техники. 

3. Для коррекции морально-нравственных норм и правил проводятся: тематические беседы, дискуссии, 

методы сказкотерапии, рассказывание притч, техники семейной терапии. 

4. Активно используются интерактивные методы: дебаты, моделирование ситуаций, мозговой штурм, деловая 

игра. 

В то же время отличительным признаком данной программы является тот факт, что психологическое 

состояние детей может стать в конкретные моменты причиной варьирования методов и приёмов работы. 

Важным условием реализации программы является учёт возрастного этапа развития воспитанников – 

подростничества. Подростковый период сложный и ответственный период в жизни человека, наполненный 

интенсивными переживаниями, вызванными чувством наступающей взрослости, формированием образа «Я», 

идентификации с образом пола. Общая мотивация у подростка смещена на общение со сверстниками, появляется 

потребность в признании и стремлении к самоутверждению. Активно формируются самосознание и рефлексия, 

которые порождают массу вопросов о жизни и о себе. Отличительные особенности подростничества и 

обусловливают выбор содержания программы. 
Направления работы по программе. 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 
Диагностическая работа включает: 

-выявление особых проблем воспитанников, имеющих трудности при освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

-изучение развития эмоционально-волевой, коммуникативной сфер и личностных особенностей учащихся, 

имеющих такие проблемы; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ; 

-выявление резервных возможностей воспитанников. 

Для проведения диагностических исследований предполагается использовать: 

-психолого-педагогический мониторинг; 

-педагогическое наблюдение; 

-психодиагностические методики: «Незаконченные предложения», анкетирование, проективные 

рисуночные тесты , тест конфликтности К.Томаса, тест Розенцвейга, тест-опросник Г.Айзенка, тест Снайдера 

«Оценка самоконтроля в общении», тест самооценки Дембо-Рубинштейн, опросник ценностных ориентаций 

Рокич, тест-опросник КОС, социометрические тесты, тест Шмишека и другие. 
Консультативная работа включает: 

-выработку совместных рекомендаций по работе с воспитанниками, имеющими проблемы в развитии и 

обучении; 
-помощь семье в вопросах приёмов и методов воспитания конкретного ребёнка; 

-консультационную поддержку воспитанников в вопросах личностного и профессионального 

самоопределения. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей ; 

-различные формы работы, направленные на разъяснение педагогам и родителям вопросов, связанных с 

особенностями сопровождения данной категории воспитанников: информационные стенды, лекции, беседы, 

печатные материалы, чтение публичных лекций, тематические выступления на родительских собраниях. 

Коррекционно-развивающая работа включает : 

-реализацию данной коррекционной программы, а именно - организацию и проведение групповых 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития; 
-развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
-социальную защиту в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Условия реализации программы: 
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1. .Психолого-педагогическое обеспечение состоит из: 

-соблюдения комфортного психоэмоционального режима; 

-учёта индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

-использования современных педтехнологий; 

-профилактики умственных и физических перегрузок; 

-соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

2. Программно-методическое обеспечение предполагает использование коррекци- онно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления деятельности психолога, а также использование других 

программ учебных курсов по психологии таких известных авторов, как И.В. Дубровина, М.Р. Битянова, 

А.В. Микляева. Методические материалы, представленные в пособиях данных авторов, являются основой 

для проведения занятий по предлагаемому курсу. 

3. Взаимодействие всех специалистов, работающих в гимназии, что предполагает комплексность в 

определении и рещении проблем воспитанника и многоаспектный анализ его личностного и познавательного 

развития. 

3. Специфика организации коррекционной работы обусловливает необходимость специальной полготовки 

всего педколлектива, а также подготовки специалиста (учителя, психолога), который должен иметь чёткое 

представление о методиках и технологиях организации данных занятий. 

Стоит отметить, что от педагога зависит создание доверительной и доброжелательной атмосферы на 

уроках, которая поможет воспитанникам: 

− чувствовать себя безопасно; 

− задавать вопросы; 

− просить о помощи и получать её; 

− открыто говорить о своих проблемах и т.д. 

В качестве базового содержания учебного курса лежит общая для работы психологической службы 

гимназии концептуальная идея психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

2.5.3 Механизмы реализации программы 

Общая логика реализации программы строится на выделении трёх основных модулей: 

I. Развитие коммуникативных УУД: работа с воспитанниками, имеющими проблемы в период адаптации к 

новым условиям жизни и учёбы в гимназии и нарушения в сфере межличностного общения. Модуль 

реализуется в пятых классах и носит название «Будем знакомы!». 

Содержанием его является создание условий для успешной адаптации пятиклассников, повышение уровня 

доверия и готовности к общению, обучению, развитию. Задачи этого модуля: освоение детьми 

гимназических правил, выработка норм и правил жизни класса (группы), снижение уровня школьной 

тревожности, формирование адекватных норм поведения в новых ситуациях, развитие социальных и 

коммуникативных умений для установления межличностных отношений, формирование позитивной Я- 

концепции. 

Особенностью этого модуля является проведение занятий в форме тренинга, что означает использование 

большого количества психологических игр, упражнений, психотехнических приёмов. Структура каждого 

занятия включает в себя: ритуалы приветствия и прощания, разминку, обсуждение домашнего задания, 

итогов занятия, творческие игры и т.д. 

II. Развитие регулятивных УУД: работа с воспитанниками, имеющими нарушения в сфере эмоционально- 

волевой саморегуляции. Модуль реализуется в шестых-седьмых классах и называется «Учитесь 

властвовать собой!». 

Содержанием модуля является формирование способностей воспитанников к волевой регуляции поведения, 

произвольности, самоконтролю и самоорганизации. Общими диагностическими признаками таких 

воспитанников являются: возбудимость, раздражительность, невладение приёмами самопомощи, 

пассивность на уроке, легкость отвлечения на посторонние виды деятельности, нестабильная 

работоспособность, лень. 

III. Формирование личностных УУД: работа с воспитанниками, испытывающими трудности в личностном и 

профессиональном самоопределении. Модуль реализуется в восьмых-девятых классах и называется «Шаги 

в будущее». 

Содержанием модуля является формирование стремления к реализации своих возможностей и 

способностей, умения получать и давать обратную связь, обучение пониманию взаимосвязи между поступками 

людей и опытом их предыдущей жизни, формирование навыков самовоспитания, помощь в первоначальном 

профессиональном самоопределении 

Несмотря на то, что программа разбита на три модуля, она представляет собой единое целое. Стоит 

отметить, что наряду с выделенными УУД в ходе реализации программы происходит активное формирование и 

развитие познавательных УУД, а также общекультурной компетенции учащихся. Воспитанники будут 

осведомлены о психологии как науке, о её важном месте в системе других наук, о её роли в развитии 
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представлений человечества о целостной картине мира. Особенность программы в том, что построение работы 

групп воспитанников осуществляется путём отбора детей из каждого класса, имеющих проблемы подобной 

направленности. 

Программа рассчитана на 18 часов и охватывает первое полугодие. Частота встреч - один раз в неделю, 

оптимальный размер группы – 7-9 человек. 

В результате изучения данного курса воспитанники должны овладеть следующими универсальными 

учебными действиями : 

- личностными УУД : 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацией и интересом к учению; 

• готовностью к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценкой и Я-концепцией; 

• компетентностью в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• моральным сознанием на конвенциональном уровне, способностью к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивому 

следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

-регулятивными УУД, когда воспитанник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

-коммуникативными УУД, когда воспитанник будет уметь : 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 
Проверка знаний воспитанников проходит по окончании курса в виде: 

-проведения конкурса «Знатоки психологии»; 

-решения психологических задач; 

-проверки тетрадей, в которых ведутся записи на занятиях (с письменным анализом учителя); 

-разгадывания ребусов, кроссвордов на психологические темы; 

-выполнения творческих работ (психологические плакаты, коллажи, эссе и т.п.). 
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Критерий Балл 

1. Владение фактами:  

- установление причин фактов; 1 

- установление взаимосвязей между фактами; 2 

- отличие основных фактов и фактов второстепенных. 3 

2. Владение проблематикой:  

- формулирование проблем по теме; 1 

- умение отыскать возможные причины и пути решения проблемы. 2 

3. Владение понятиями:  

- попытка самостоятельно дать определение понятия; 1 

- раскрытие содержания понятий; 2 

- установление взаимосвязей между понятиями; 3 

- практическое применение понятий; 4 

- личностный смысл. 5 

4. Владение правилами, приемами, механизмами:  

- формулирование законов, правил, требований, приемов, механизмов; 1 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов, механизмов; 2 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов; 3 

- самоанализ после наблюдения в реальной жизни механизмов психологических явлений. 4 

5. Проверка навыков:  

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, составляющих 

конкретное умение; 

1 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение; 2 

- отработка полученных навыков в реальной жизни; 3 

- самоанализ результатов выполнения подобных действий 4 
 

Тематический план 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

Всего В том числе 

Практические Контрольные 
 5 класс    

 Модуль «Будем знакомы!»    

1. Коррекционно-развивающая работа по адаптации с 

новым условиям жизни и учёбы в гимназии и развитию 
коммуникативных УУД. 

18 ч.   

1.1. Давайте познакомимся…! 1 ч. 1 ч.  

1.2. Какой я в глазах других? 1 ч. 1 ч.  

1.3. Можно ли общаться без слов? 1 ч. 1 ч.  

1.4. Читаю чувства на лице твоём… 1.ч. 1 ч.  

1.5. А нужен ли я людям?... 1 ч. 1 ч.  

1.6. Какой у меня характер? 1 ч. 1 ч.  

1.7. Умею ли я слушать другого? 1 ч. 1 ч.  

1.8. Чем мы обязаны другим? 1 ч. 1 ч.  

1.9. Жить с достоинством - что это значит? 1 ч. 1 ч.  

1.10. Умею чувствовать рядом с собой человека… 1 ч. 1 ч.  

1.11. Умею преодолевать свои страхи. 1 ч. 1 ч.  

1.12. Я – это Я, и это замечательно! 1 ч. 1 ч.  

1.13. Я тебе доверяю. 1 ч. 1 ч.  

1.14. Как поддерживать дружеские отношения. 1 ч. 1 ч.  

1.15. Как управлять своим состоянием. 1 ч. 1 ч.  

1.16. Возьмёмся за руки, друзья! 1 ч. 1 ч.  

1.17. Диагностический практикум. 2 ч. 2 ч.  

 Итого- 18 ч. 18 ч.  

 6 класс    

 Модуль «Учитесь властвовать собой»    

1. Коррекция и развитие регулятивных УДД 
(эмоциональной саморегуляции). 

8 ч.   

1.1. Мир наших эмоций. 1 ч.   

1.2. Мои эмоции и чувства. 1 ч.   
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1.3. Чувства «полезные» и «вредные». 1 ч.   

1.4. Как управлять своими чувствами. 1 ч. 1 ч.  

1.5. Страх и тревога. 1 ч.   

1.6. Злость и агрессия. 1 ч.   

1.7. Обида и обидчивость. 1 ч. 1 ч.  

1.8. Умение прощать. 1 ч.   

2. Коррекция и развитие волевой саморегуляции. 10ч.   

2.1. Как меня видят другие люди. 1 ч.   

2.2. Мои достоинства и недостатки. 1 ч.   

2.3. Как превратить недостатки в достоинства. 1 ч.   

2.4. Как воспитать волю. 1 ч.   

2.5. Круг воли. 1 ч. 1 ч.  

2.6. Преодолеваем препятствия. 1 ч.   

2.7. Умеем помогать себе. 1 ч.   

2.8. Приёмы саморегуляции 1 ч 1 ч.  

2.9. Диагностический практикум 2 ч. 2 ч.  

 Итого- 18 ч. 6 ч.  

 7 класс    

1. Коррекция и развитие регулятивных УДД 
(эмоциональной саморегуляции.) 

8 ч.   

1.1. Чувства как характеристика личности. 1 ч.   

1.2. Способы выражения чувств. 1 ч.   

1.3. Чувства и поступок. 1 ч.   

1.4. Конфликтные эмоции. 1 ч. 1 ч.  

1.5. Стратегии поведения в конфликте. 1 ч.   

1.6. Плюсы и минусы различных стратегий поведения в 
конфликте. 

1 ч.   

1.7. Бесконфликтное общение. 2 ч. 1 ч.  

     

2. Коррекция и развитие регулятивных УДД ( волевой 

саморегуляции). 

10ч.   

2.1. Самоконтроль в общении. 1 ч.   

2.2. Воля и саморегуляция. 1 ч.   

2.3. Уверенность в себе. 1 ч.   

2.4. Уверенность и самоуверенность. 1 ч.   

2.5. Уверенное выступление. 1 ч.   

2.6. Умение сказать «нет». 1 ч.   

2.7. Барьеры в общении. 1 ч.   

2.8. Приёмы волевого самоконтроля. 1 ч 1 ч  

2.9. Диагностический практикум 2 ч. 2 ч.  

 Итого- 18 ч. 5 ч.  

 8 класс    

 Модуль «Шаги в будущее»    

1. Коррекционно-развивающая работа   по   развитию   и 
формированию личностных УДД. 

8 ч.   

1.1. Мотив и его функции. 1 ч.   

1.2. Значение учёбы в гимназии. 1 ч.   

1.3. Планирование интересной жизни в гимназии. 1 ч.   

1.4. Наши гимназические уроки: чему и как нас учат. 1 ч. 1 ч.  

1.5. Наши педагоги. 1 ч.   

1.6. Уровень развития личности и мотивация. 1 ч.   

1.7. Характеристики удовлетворённости учебным 
процессом. 

2 ч. 1 ч.  

2. Коррекционно-развивающая работа по формированию 
жизненного самоопределения. 

10ч.   

2.1. Я-концепция и её ключевые компоненты. 1 ч.   

2.2. Самоуважение личности. 1 ч.   

2.3. Самооценка и уровень притязаний. 1 ч. 1 ч.  

2.4. Самоактуализация личности. 1 ч.   
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2.5. Психологическая культура личности. 1 ч.   

2.6. Составляющие элементы психологической культуры. 1 ч.   

2.7. Знания о консультировании и психотерапии как часть 
психологической культуры. 

1 ч.   

2.8. Учитесь властвовать собой. 1 ч 1 ч.  

2.9. Диагностический практикум 2 ч. 2 ч.  

 Итого- 18 ч. 6 ч.  

 9 класс    

1. Коррекционно-развивающая работа   по   развитию   и 
формированию личностных УУД. 

8 ч.   

1.1. Личностное самоопределение. Юность – пора 
самоопределения. 

1 ч.   

1.2. Что нарушает процесс самоопределения. 1 ч.   

1.3. Барьеры самоопределения. 1 ч.   

1.4. Психологические закономерности. 1 ч.   

1.5 Стресс и фрустрация. 1 ч.   

1.6. Способы предупреждения стресса. 1 ч. 1 ч.  

1.7. Время в жизни человека. 2 ч. 1 ч.  

2. Коррекционно-развивающая работа   по   развитию   и 
формированию профессионального самоопределения. 

10 ч.   

2.1.. Мир профессий. 1 ч.   

2.2. Склонности. Способности. Профпригодность. 1 ч.   

2.3. Особенности характера и темперамента и выбор 
профессии. 

1 ч. 1 ч.  

2.4. Личный профессиональный план. 1 ч.   

2.5. Как строить карьеру. 1 ч.   

2.6. Как достичь успеха в жизни. 1 ч.   

2.7. Личностная зрелость. 1 ч.   

2.8. Программа самовоспитания. 1 ч. 1 ч.  

2.9. Диагностический практикум. 2 ч. 2 ч.  

 Итого- 18 ч. 6 ч.  

Содержание программы 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы 

 5 класс 
 Модуль «Будем знакомы!» 

1. Коррекция и развитие коммуникативных УУД. 

1.1. Давайте познакомимся! Психологические игры и упражнения  :«Моё имя», Пустое место», 
«Футболка с надписью», «Стул как проблема», «Доброе имя». 

1.2. Какой я в глазах других? Психологические игры и упражнения : « Ассоциации», «Волшебное 
кресло», «Чемодан в дальнюю дорогу». 

1.3. Можно ли общаться без слов? Игры и упражнения: «Улыбнись другу», «Скульптура чувств», 
«Конкурс актёрского мастерства»,»Благодарность без слов». 

1.4. Читаю чувства на лице твоём… Игры и упражнения: «Подарок», «Угадай урок», «Дарю радость 
другому», «Передай эмоцию по кругу». 

1.5. А нужен ли я людям? Игры и упражнения: «Мудрая мысль - о ком из нас?», «Солнце и 
планеты», « Кто как себя поведёт?», «Пишем телеграммы». 

1.6. Какой у меня характер? Игры и упражнения: «Копилка черт характера», «Скульптура и 
характер», «Угадай, какой я», «Мои плюсы и минусы». 

1.7. Умею ли я слушать других? Игры и упражнения: «Описание картины», «Рисование со слов», 
«Приятный разговор». 

1.8. Чем мы обязаны другим?.. Игры и упражнения «Ласковое слово», «Эмиграция», «Я ценю в 
другом человеке». 

1.9. Жить с достоинством – что это значит?Игры и упражнения: «Мои достоинства личности», « 
Всё равно ты молодец,.», «Сильные и слабые стороны». 

1.10. Умею чувствовать рядом с собой человекаю Игры и упражнения: «Настроение группы», 
«Прогноз поступков», «Исповедальная свеча», «Прогноз поступков», «Я - реальный, я -идеальный». 
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1.11. Преодолеваем страхи. Игры и упражнения: «Рисунок моего страха», «Способы преодоления 
страха», «Слепой и поводырь». 

1.12. Я – это я, и это замечательно! Игры и упражнения: «Орехи», Уникальность каждого», 
«Двадцать моих Я», «Лёгкие пути ведут в тупик», «Бинго». 

1.13.. Я тебе   доверяю!   Игры   и   упражнения:   «Брачное   объявление»,   «Тростинка   на   ветру», 
«Доверяющее падение». 

1.14. Как поддерживать   дружеские   отношения.   Игры   и   упражнения:   «   Испуганный   ёжик», 
«Групповая дискуссия», «Верный друг», «Мои друзья». 

1.15. Как управлять своим состоянием. Психологические игры и упражнения: “Верный помощник», 
«Как изменить своё состояние», «Опиши, что чувствуешь», «Найди качества». 

1.16. Возьмёмся за руки, друзья! Психологические игры и упражнения: «Потерпевшие 
кораблекрушение», «Пожелания друг другу». 

1.17. Диагностические процедуры по межличностным отношениям, изучению фрустрационных 
реакций, социометрическим измерениям. 

 6 класс 
 Модуль «Учитесь властвовать собой!» 

1. Коррекция и развитие регулятивных УУД ( эмоциональной саморегуляции). 

1.1. Мир наших эмоций. Эмоциональные состояния и чувства. Словарь эмоций. Отличие чувств от 
эмоций и аффектов. 

1.2. Мои чувства и эмоции. Осознание своих внутренних состояний. Зарождение и развитие чувств 
в онтогенезе.Упражнение «Я-высказывание». 

1.3. Чувства «полезные» и «вредные». Амбивалентность чувств. Метафоры чувств. Упражнение 
«Рисуем чувство». Игра «Кто больше?». 

1.4. Как управлять своим состоянием. Эмоциональная устойчивость личности. Непосредственность 
поведения. Эмоциональная сдержанность. Приём «Эмоциональный дневник». 

1.5. Страх и тревога. Анализ природы страха. Диагностика тревожности. Проективная проработка и 
разрядка страхов. 

1.6. Злость и агрессия. Психологические проявления агрессивности. Обучение способам 
безопасного выражения злости и гнева. Приём «Лист моего гнева». 

1.7. Обида. Осознание психологической природы обиды. Обсуждение последствий обиды для 
межличностных отношений. Способы освобождения от обиды. 

1.8. Умение прощать. Приёмы выражения чувств. «Письмо обидчику». 

2. Коррекция и развитие волевой саморегуляции. 

2.1. Как меня видят другие. Значение обратной связи в общении. Навыки внимательного и 
безоценочного отношения к другому. Упражнение «Чем я отличаюсь от других». 

2.2. Мои достоинства и недостатки. Самоанализ своей личности. Упражнение «Как превратить 
недостатки в достоинства». 

2.3. Как превратить в достоинства наши недостатки. Анализ упражнения на прошлом уроке. 
Создание психологического портрета личности. Мотивация на позитивные изменения. 

2.4. Как воспитать волю. Трудные жизненные ситуации и способы их преодоления. Значение этого 
умения для дальнейшего саморазвития. Приёмы самопомощи. 

2.5. Круг воли. Проблема свободы воли, Нарушения воли : апатия , лень, неорганизованность. 
Способы работы над ними. Упражнение «Мой круг воли». 

2.6. Преодолеваем препятствия. Разновидности лени. Безволие. «Выученная беспомощность». 
Приёмы развития воли. 

2.7. Умеем планировать. Составление своего личного плана самосовершенствования. Упражнение 
«Шаги в будущее». 

2.8. Приёмы самопомощи. Аутотренинг. Релаксационные техники. Составление аффирмаций. 

2.9. Диагностические процедуры по определению свойств нервной системы, тревожности, шкалы 
самооценки. 

 7 класс 

1. Коррекция и развитие эмоциональной саморегуляции. 

1.1. Чувства как важнейшая характеристика личности. Физиологические основы чувств. 
Классификация и виды чувств. Упражнение «Эмоциональный словарь» 

1.2. Способы выражения чувств. Эффективные и неэффективные способы. «Я- сообщение» как 
действенный способ выражения любого чувства. Упражнение «Я тебя понимаю». 

1.3. Чувства и поступок. Связь чувств и поведения человека. Чувство меры воздействия на события. 
Внутреннее спокойствие. Упражнение «Я – хозяин своего поведения». 

1.4. Конфликтные эмоции. Наблюдение за своими эмоциями. Диагностика личной стратегии 
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 поведения в конфликте. Различные стили поведения в конфликте. 

1.5. Стратегии поведения в конфликте. Алгоритм поведения в конфликтной ситуации. 
Рациональное целеполагание. Формула конфликта. Правила выхода из конфликта. 

1.6. Стратегии поведения в конфликте. Возможные пути решения конфликта. Плюсы и минусы 
различных стратегий. Алгоритм решения конфликтной ситуации. 

1.7. Бесконфликтное общение. Умение слышать. Умение проявлять эмпатию. Типы «трудных» в 
общении людей. Принципы общения с ними. 

2.. Коррекция и развитие волевой саморегуляции. 

2.1. Самоконтроль в   общении.   Умение   владеть   собой.   Умение   противостоять   внутренним 

влечениям и воздействиям внешней среды. Умение спокойно относиться к ошибкам и извлекать из 

них уроки. Приём «Умственный мусор». 

2.2. Воля и саморегуляция. Произвольное и непроизвольное поведение. Борьба мотивов личности. 
Личностный смысл. Сознательное управление своим поведением. 

2.3. Уверенность в   себе.   Особенности   и   причины   неуверенного   поведения.   Преимущества 
уверенного поведения. Тренировка уверенного поведения. Упражнение «Походка». 

2.4. Уверенное выступление. Законы уверенного выступления. Критерии уверенного выступления: 
логичность, содержательность, чёткость, образность. Упражнение «Шуточный экзамен». 

2.5. Уверенность и самоуверенность. Признаки уверенного и самоуверенного поведения, правила 
проявления уверенности. Упражнение «Я желаю сам себе..». 

2.6. Умение сказать «нет». Внушаемость как черта личности. Ситуации просьбы и отказа. 
Формирование культуры отказа. Противостояние групповому давлению. 

2.7. Барьеры общения. Виды барьеров. Каналы обработки информации. Правила эффективной 
коммуникации. Упражнение «Я тебя понимаю…». 

2.8. Приёмы волевого самоконтроля. Различные техники управления своими состояниями. Способы 
самопомощи. Приём «Превращение проблемы в цель». 

2.9. Диагностический практикум по определению стиля поведения, характерологических 
особенностей, шкале депрессии. 

 8 класс 
 Модуль «Шаги в будущее» 

1. Коррекционно-развивающая работа по формированию личностных УУД (мотивационной 
сферы личности). 

1.1. Мотив и его функции. Борьба мотивов. Направленность личности. Мотивационная сфера. 

1.2. Значение учёбы в гимназии. Поиск личностного смысла преподаваемых дисциплин. Связь 
школьных знаний и жизненной перспективы. 

1.3. Планирование интересной жизни в гимназии. Права и обязанности гимназиста. Составление 
«Книги рекордов класса». 

1.4. Наши гимназические уроки: чему и как учат? Обобщённый рейтинг предметов. «Лист хороших 
слов об учителях (учениках)». 

1.5. Наши педагоги. Изучение степени удовлетворённости воспитанников качеством их обучения. 
Приём «Учебные метафоры». Упражнение «В роли учителя». 

1.6. Уровень развития личности и мотивация. Три уровня по В. Мясищеву. Доминирующая 
мотивация. Упражнение «Я в будущем». 

1.7 Характеристики удовлетворённости учебным процессом. Психологический практикум. 

2. Коррекция и развитие сферы личностного самоопределения (повышение психологической 
культуры личности). 

2.1. Я – концепция и её ключевые компоненты. Различие понятий «самосознание» и «я-концепция». 

Значение самосознания в личностном развитии. Осознанные и неосознанные установки человека по 
отношению к себе. 

2.2. Самоуважение личности. Чувство собственного достоинства. Самоидентичность. Стыд и 
чувство вины. Отличие самоуважения от некритичности и повышенного самолюбия. 

2.3. Самооценка и уровень притязаний. Адекватность самооценки. Завышенная и заниженная 
самооценка. Устойчивость и неустойчивость самооценки Связь с уровнем притязаний. 

2.4. Самоактуализация личности. «Пирамида потребностей» по А. Маслоу. Устойчивость и 
изменчивость личности. «Декларация самоценности» В. Сатир 

2.5. Психологическая культура личности как часть общей культуры человека. Психологический 
профиль «здоровой» личности по А. Маслоу. Психологические знания как часть культуры. 

2.6. Составляющие элементы психологической культуры. Знание себя, отношение к другим, 
владение собой, умение общаться. Как повышать уровень психологической культуры. 

2.7. Знания о консультировании и психотерапии как часть культуры. Роль психолога, 
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 психотерапевта. Разграничение функций психолога и психиатра. 

2.8. Учитесь властвовать   собой.   Овладение   навыками   саморегуляции,   воспитание   хороших 
привычек. Составление плана личностных изменений. Практикум «Самовоспитание». 

2.9. Диагностические процедуры по определению мотивационной направленности личности, 

уровня субьективного контроля, личностного потенциала, удовлетворённости взаимоотношениями с 
педагогами. 

 9 класс 

1. Коррекция и развитие личностных УУД (сферы жизненного самоопределения.) 

1.1. Юность – пора самоопределения. Возрастные границы юности. Факторы, влияющие на 
жизненное самоопределение. 

1.2. Что нарушает процесс самоопределения. Внутренние и внешние препятствия. Неуверенность в 
себе. Внутренний конфликт и кризис. 

1.3. Барьеры самоопределения. Эмоциональные проблемы человека. Страх, его причины и формы. 
Тревога, её виды. Способы преодоления страха и тревоги. 

1.4. Психологические зависимости. Бегство в виртуальный мир. Интернет-зависимость. 
Алкоголизм и наркомания. 

1.5. Стресс и фрустрация. Причины возникновения стресса. Депрессия как реакция на неудачу. 
Способы поведения при фрустрации. 

1.6. Способы профилактики стресса. Эффективные и неэффективные способы решения трудных 
ситуаций. Предупреждение стресса, его профилактика. Понятие «плохого» и «хорошего» стресса. 

1.7. Время в жизни человека. Виды времени. Понятие психологического времени. «Быстрое» и 
«медленное» время. Отношение человека к прошлому и будущему. 

2. Коррекция и развитие личностных УУД ( сферы профессионального самоопределения). 

2.1. Мир профессий. Основные этапы профессионального самоопределения. Психологические 
особенности профессий. Рынок профессий. 

2.2. Склонности, способности, профпригодность. Осознание своих интересов, склонностей. Общие 
и специальные способности. Препятствия для получения профессий. 

2.3. Особенности темперамента и характера и выбор профессии. Основные характеристики 

темперамента и характера личности и их связь с выбранной профессией. Значимость личных качеств 
при выборе профессии. 

2.4. Личный профессиональный план. Принципы выбора профессии. Детерминанты выбора – 
внешние и внутренние. Влияние микросоциума, системы ценностей в обществе. 

2.5. Как строить карьеру. Виды профессиональной карьеры. Этапы становления профессионала. 
Труд и достижение человеком вершины жизненного пути. 

2.6. Как достичь успеха в жизни. Важные составляющие успеха. Условия достижения успеха. 
Секреты успеха известных путей. 

2.7. Личностная зрелость. Критерии личностной зрелости. Свобода и ответственность. Открытость 
опыту. Высшие переживания. Активность личности. 

2.8. Программа самовоспитания. . Самообразование как обязательное условие успеха. 
Самоактуализация, самореализация, самоосуществление. Построение шагов личностного роста. 

2.9. Практикум по самовоспитанию. 

2.10. Диагностические процедуры   по   определению   личностного   дифференциала,   ценностных 
ориентаций, профессиональных предпочтений, уровня притязаний. 

 

2.5.4 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по программе 

Для реализации целей и задач программы используется УМК по преподаванию психологии (издательство 

Российской академии образования) под ред. И.В, Дубровиной. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на занятиях относятся 

компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

− поиск дополнительной информации в Интернете; 

− создание текста доклада; 

− обработка данных проведенных диагностических исследований; 

− создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов исследовательской деятельности. 

Технические средства на занятиях широко привлекаются также при проведении релаксационных занятий 

(музыкальный центр). 
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Ожидаемым результатом реализации программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

− преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности психофизического развития обучающихся, имеющих проблемы в развитии; 

− обеспечивающей воспитание и социальную адаптацию обучающихся; 

− способствующей достижению результатов освоения программы основного общего 

− образования обучающимися 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для 8 – 9  классов 

 

Учебный план для 8-9 классов разработан на основе варианта № 3 и варианта № 4 Примерного 

учебного плана основного общего образования с учетом требований ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся и с целью соблюдения 

принципа преемственности с начальным общим образованием во всех классах продолжается изучение 

учебных предметов «Родной (коми) язык» и «Родная (коми) литература». Данные предметы 

изучаются в объединенных группах: 8а, 8в и 8г; 9а, 9б и 9в классов. Наполняемость групп от 2 до 8 

человек.  

На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» в учебном 

плане выделено по 0,5 часа в каждом классе. Предмет «Родной (русский) язык» изучается в I 

полугодии учебного года, предмет «Родная (русская) литература» - во II полугодии учебного года, 

Учебный предмет «Русский язык» в 8-х классах изучается по 4 часа в неделю, однако в группе 

хореографического отделения – по 5 часов в неделю. Таким образом, совместная группа 7а класса – 

по 4 часа в неделю, группа хореографического отделения – дополнительно еще 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Литература» совместная группа 9а класса изучает предмет по 2 часа в неделю, 

группа музыкального отделения  (9а класс) – по 3 часа в неделю. Таким же образом изучаются 

учебные предметы «География» в 9а классе, «Физика» в 9а классе, «Биология» в 7а и 9а классах.   

Учебный предмет «Литература» в 7г, 8г и 9а классах изучаются на углубленном уровне, поэтому 

количество часов в учебном плане увеличено: 3 часа в неделю отводится на изучение предмета 

«Литература» для групп обучающихся с изучением «Коми языка (государственного)» в 7г и 8г 

классах, 4 часа – в 9а классе.  

В 7в классах художественного отделения предмет «Изобразительное искусство» реализуется 

посредством дополнительных общеобразовательных программ («История искусства», «Рисунок», 

«Композиция», «Основы графического дизайна», «Пленэр», «Керамика»).  

В  8а классах  музыкального отделения предмет «Музыка» реализуется в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов дополнительных общеобразовательных программ «Музыкальное 

искусство» («Музыкальная литература», «Сольфеджио», «Хоровое исполнение», «Специнструмент»).  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» реализуется в 7-9 классах в полном объеме за 

2 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами «Коми язык (государственный)» (7-9 классы), «История и культура Коми края» (7-9 

классы), «Индивидуальный творческий проект» (8-е классы).                                   

В соответствии с календарным учебным графиком продолжительность учебного года в 6-8 классах 

составляет 34 недели, в 9-х классах в соответствии со сроками государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов проводится один раз в год: в апреле-мае 

2024 года по всем предметам учебного плана ООО в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

воспитанников по предметам учебного плана общеобразовательной школы.  

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором Гимназии и доводятся до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2024-2025 учебном году 

 

Классы Учебные предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

8 Русский язык/ родной (русский) язык Контрольная работа (диктант с грамматическими 

заданиями) 

 8 Литература/ родная (русская) литература  Творческая работа (сочинение) 

8 Родной (коми) язык / Родная (коми) 

литература  

Творческая работа (изложение или сочинение) 

 8 Коми язык (государственный) Защита творческого проекта 

 8 Иностранный язык Контрольная работа 

8 Математика Контрольная работа 

8 История Комплексная контрольная работа 

8 Обществознание Контрольная работа 

8 География Учет текущей успеваемости 

8  Физика Учет текущей успеваемости 

8 Химия Учет текущей успеваемости 

8 Биология  Учет текущей успеваемости 

8 Музыка Учет текущей успеваемости 

8 ОБЗР Учет текущей успеваемости 

8  Труд (технология) Защита учебного проекта  

8  Физическая культура Сдача нормативов 

8 – 9 История и культура Коми края Комплексная контрольная работа 

8– 9  Информатика  Контрольная работа 

8 Индивидуальный творческий проект Защита творческого проекта 

 

 

9 

 

Русский язык/ родной (русский) язык 

Литература/ родная (русская) литература 

Иностранный язык 

Математика  

Информатика  

История 

Обществознание 

География  

Физика  

Химия  

Биология 

диагностическая работа стандартизированной 

формы по типу ОГЭ  

9 ОБЗР Учет текущей успеваемости 

9 Физическая культура Сдача нормативов 

9 Родной (коми) язык  

Родная (коми) литература  

Коми язык (государственный) 

диагностическая работа стандартизированной 

формы по типу ГВЭ 
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Перечень предметов общего образования на 2024-2025 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

4.  

Предметные области Учебные предметы 

                                   

Классы                                                                                                                                                                      

8а 8в 8г 9а 9б 9в всего 

н/р/х н/р н/р н/р н/р/х н/р  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 11 

Литература 2 2 3/2 4/3 3/3/2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (коми) язык  0/2,5/0 0 0/2,5 0/2 0/2/0 0/2 0/7 

Родная (коми) 

литература 

0/2,5/0 0 0/2,5 0/2,5 0/2,5/0 0/2,5 0/7 

Родной (русский) 

язык  

0,5/0/0 0,5 0,5/0 0,5/0 0,5/0/0 0,5/0 1,5/0 

Родная (русская) 

литература 

0,5/0/0 0,5 0,5/0 0,5/0 0,5/0/0 0,5/0 1,5/0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 9 

Математика и 

информатика  

Математика   
 

    

Алгебра 3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 6 

Информатика 1/1/0 1 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 6 

Обществознание 1/1/1 1 1 1 1 1 3 

География 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 3 3/3/2 3 7 

Химия 2 2 2 2 2 2 4 

Биология  2 2 2 2 2 2 6 

Искусство Музыка 0,5/0,5/0 0,5 0,5    1 

Изобразительное 

искусство 

  
 

   0,5 

Технология Труд (технология) 1 1 1    3 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

ОБЗР 1/1/0 1 1 1 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2/2/0 2 6 

Всего 30,5/34/27 30,5 31,5/34,5 32/34 31/34/27 31/34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми язык (государственный)   2/0/0 2/0 2/0 2/0 2/0/0 2/0 6/0 

История и культура Коми края 1/1/0 1 1 1 1/1/0 1 3 

Индивидуальный творческий проект 0,5/0,5/0 0,5 0,5    0,5 

Практикум по математике    1 1 1  

Итого 34,5/35,5/27 34,5 35/36 36/36 35/36/28 35/36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 36  
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План внеурочной деятельности 

3.2.1 Календарный учебный график 
 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мая 2024 г. без прекращения образовательной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности еженедельно по понедельникам 1 уроком в 5-6  классах проводится 

классный  час «Разговоры о важном». 

3.2.2 План внеурочной деятельности 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность гимназии направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных) за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации, в формах отличных от уроков. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы и строится с учетом особенностей образовательного процесса Гимназии искусств, а также 

контингента обучающихся, их индивидуальных особенностей и потребностей, национальных и этнокультурных 

Предметные области Учебные предметы 

                                   

Классы                                                                                                                                                                      

8а 8в 8г 9а 9б 9в всего 

н/р/х н/р н/р н/р н/р/х н/р  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 11 

Литература 2 2 3/2 4/3 3/3/2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (коми) язык  0/2,5/0 0 0/2,5 0/2 0/2/0 0/2 0/7 

Родная (коми) 

литература 

0/2,5/0 0 0/2,5 0/2,5 0/2,5/0 0/2,5 0/7 

Родной (русский) язык  0,5/0/0 0,5 0,5/0 0,5/0 0,5/0/0 0,5/0 1,5/0 

Родная (русская) 

литература 

0,5/0/0 0,5 0,5/0 0,5/0 0,5/0/0 0,5/0 1,5/0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 9 

Математика и 

информатика  

Математика   
 

    

Алгебра 3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 6 

Информатика 1/1/0 1 1 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 6 

Обществознание 1/1/1 1 1 1 1 1 3 

География 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 3 3/3/2 3 7 

Химия 2 2 2 2 2 2 4 

Биология  2 2 2 2 2 2 6 

Искусство Музыка 0,5/0,5/0 0,5 0,5    1 

Изобразительное 

искусство 

  
 

   0,5 

Технология Труд (технология) 1 1 1    3 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

ОБЗР 1/1/0 1 1 1 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2/2/0 2 6 

Всего 30,5/34/27 30,5 31,5/34,5 32/34 31/34/27 31/34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми язык (государственный)   2/0/0 2/0 2/0 2/0 2/0/0 2/0 6/0 

История и культура Коми края 1/1/0 1 1 1 1/1/0 1 3 

Индивидуальный творческий проект 0,5/0,5/0 0,5 0,5    0,5 

Практикум по математике    1 1 1  

Итого 34,5/35,5/27 34,5 35/36 36/36 35/36/28 35/36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 36  
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особенностей Республики Коми. 

Внеурочная деятельность гимназии осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, а также организации и проведения традиционных гимназических дел и мероприятий 

согласно плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности гимназии разрабатывается с учетом направлений развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы реализации внеурочной деятельности определяются разработчиками рабочих программах 

внеурочной деятельности самостоятельно, предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся. 

 

Название программы Форма деятельности Руководитель Классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Туризм. Обучение детей 

жизненным навыкам в природной 

среде» 

Спортивная секция Педагог 

дополнительного 

образования 

7-8 

Экспедиции, походы   

«Волейбол» Спортивная секция, соревнования Учителя 

физической 

культуры 

7-9 

«Игры на свежем воздухе. 

Национальные виды спорта» 

Спортивная секция Учителя 

физической 

культуры 

5-8 

Духовно-нравственное направление 

«Юный поисковик» Детское  общественное 

объединение поисковый отряд 

«Наследие» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7-9 

«Дорога к храму» Лагерь-экспедиция Педагоги- 

организаторы ЭКЦ 

8-9 

«Разговоры о важном» Классный час Классные 

руководители 

5-9 

Общеинтеллектуальное направление 

«Национальная журналистика» на 

коми и русском языках 

Детская редакция гимназического 

альманаха «Горадзуль» 

Журналист, учитель 

русского языка и 

литературы 

7-9 

«Полевая фольклористика» Клуб юных исследователей Педагог 

дополнительного 

образования 

7-9 

Финансовая грамотность Проект Учителя- 

предметники 

8-е 

Общекультурное направление 

Студия декоративно-прикладного 

творчества «Акань» 

Кружок «Традиционная 

тряпичная кукла коми» 

(1 год обучения) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 

Кружок «Ткачество и 

плетение узорных поясов» 

7 

Кружок «Ткачество 
половиков» 

8 

Кружок «Ткачество и 

плетение узорных поясов» 

(1 год обучения) 

8 



278 
 

 Кружок «Гобелен» Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Музейное дело» Проект Педагог- 

организатор 
музейной работы 

5-9 

«Ожерелье народного календаря» Кружок Педагог- 

организатор ЭКЦ 

7-9 

Традиционные гимназические мероприятия: 
 

Название мероприятия Время проведения Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья Сентябрь 

Май 

Зам. директора (воспитательная 

работа), учителя физической 

культуры 

Республиканские соревнования по 
спортивному туризму на приз В. Пушко 

Сентябрь-октябрь Педагог дополнительного 
образования 

Республиканские соревнования по спортивному 
ориентированию, посвященные дню Победы 

Май Педагог дополнительного 
образования 

Духовно-нравственное направление 

Конференция   «Дмитровские краеведческие 

образовательные чтения» 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования, учителя русского языка 

и литературы 

Акция «Бессмертный полк» Май Педагог дополнительного 
образования 

Участие в «Дне героев Отечества». Митинг 

около мемориальной доски ведущему хирургу 
28-й НКСД 

Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Турнир по народной игре «Шэг» Апрель Педагог дополнительного 
образования 

Выставка гимназической Галереи Памяти 
«Вспомним всех поименно…» 

Май Педагог-организатор ЭКЦ 

Участие в Вахте Памяти в Псковской области 

на линии Калининского фронта (места боев 28 

Невельской дивизии) под г. Невель 

Август Педагог дополнительного 

образования 

Социальное направление 

Акция «Строительство снежного городка» Январь Заведующий интернатом 

Акция «Зеленая весна» апрель Зам. директора (воспитательная 

работа) 

Общеинтеллектуальное направление 
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Подготовка и участие обучающихся в научно- 

исследовательских конференциях и 

интеллектуальных конкурсах 

• «Спиридоновские чтения» 

• Республиканская и Всероссийская 

конференции «Отечество - Земля коми», 
«Отечество» 

• Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Человек в истории»; 

• Республиканская олимпиада по 

школьному краеведению 

• Республиканская конференция «Первые 

шаги» 
• Республиканская конференция 

«Культура и образование» 

• Республиканская конференция 

«Интеграция» г. Ухта 

• Республиканские рождественские 

чтения; 
• Республиканский конкурс декоративно 

- прикладного творчества «Мастер года»; 

• Республиканский конкурс декоративно - 

прикладного творчества среди детей «Зеркало 

природы» и др. 

В течение учебного 

года 

Руководители отделений, 

руководители УИР 

Общекультурное направление 

КультПрочтения Декабрь 

Март 

Зав. гуманитарного отделения 

Общегимназические уличные гуляния «Чомöр» Ноябрь Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Общегимназические уличные святочные 

гуляния «Зимние забавы» (ряженные, катание 

на лошадках, этнодискотека) 

Январь Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Коммунарский сбор старшеклассников Январь Зам. директора (воспитательная 

работа) 

Дни гимназии. 
Встреча землячеств. 

Ноябрь Воспитатели 

Слёт отличников Декабрь Зам. директора (воспитательная 

работа) 

Посвящение в гимназисты. Ноябрь Зам. директора (воспитательная 

работа) 

«Дорога к храму». Лагерь-экспедиция Летние каникулы Педагог-организатор ЭКЦ 

«Ожерелье народного календаря» В течение года Педагог-организатор ЭКЦ 

Цикл краеведческих вечеров с ведущими 

специалистами ИЯЛИ КНЦ Уро РАН (сектор 

фольклора, сектор этнографии, фольклорный 

фонд) Уляшевым О.И., к.ф.н., Лимеровым П.Ф., 

доктором ф. н., Панюковым А.В., к.ф.н., 

Ильиной И.В., к.ф.н. 

В течение года -Педагог дополнительного 

образования 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (Приложение 3) 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Для достижения запланированных образовательных результатов ООП ООО обеспечивает ряд необходимых 

условий (психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и др.). 
3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

    Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

В гимназии укомплектован штат квалифицированных педагогических, руководящих и иных работников 

для качественной реализации ООП. Уровень квалификации работников гимназии, реализующих ООП ООО, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
Специалисты Гимназии, работая в единой команде: 

• реализуют образовательную программу основного общего образования в разнообразных организационно- 

учебных формах (учебные занятия, тренинги, учебные и социально-значимые проекты, учебно- 

исследовательские конференции, образовательные экскурсии, краеведческие экспедиции и пр.), с 

постепенным расширением возможностей воспитанников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы; 

• организуют в сфере обучения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают 

педагоги-предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, воспитатели; 

• подготавливают обучающихся к выбору индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решают педагоги, педагоги- 

организаторы; 

• организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляют подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решают в первую очередь педагоги- 

организаторы; 

• создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления 

инициативных действий. Эту задачу решают совместно педагоги, преподаватели спецдисциплин, педагоги- 

организаторы. 

Сотрудничество гимназии с ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж», ГОУ СПО «Колледж культуры им. В.Т. Чисталёва», 

ГОУ СПО «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГОУ СПО «Колледж искусств Республики Коми», ГАОУ 

ДПО (пк) С РК «КРИРО», ГУ РК «Учебно-методический центр по подготовке кадров культуры и искусства», ГУ 

«Государственный театр оперы и балета», ГУ «Коми республиканская филармония», ГОУ ДОП «Коми 

республиканский экологический центр», ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», МУК «Центр коми культуры города Сыктывкара» значительно повышает оказание 

постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по 

вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций. 

Ежегодно учителя основного общего образования повышают квалификацию, участвуя в очных и 

дистанционных программах повышения квалификации. Педагоги гимназии демонстрирует непрерывность 

профессионального развития, ежегодно участвуя в республиканских и всероссийских образовательных форумах, 

демонстрационных площадках, открытых уроках, мастер-классах. 

Таким образом, в гимназии созданы необходимые кадровые условия для реализации ООП ООО. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность должностные 

обязанности 

количество 

работников в ОО 

уровень квалификации работников ОО 

имеет 
ся 

требует 
ся 

требования к уровню квалификации фактический 

руководит 

ель 

образовате 

льной 

организац 

ии 

обеспечивае 

т системную 

образовател 

ьную  и 

администрат 

ивно- 

хозяйственн 

ую работу 

ОО 

1 ст. - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 
лет 

высшее профессиональное 

образование, большой стаж 

работы на педагогических 

должностях, обучение по 

направлению подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

заместите 

ль 

директора 

по (общее 

образован 
ие) 

координиру 

ет работу 

преподавате 

лей, 

воспитателе 

й, 

разработку 

учебно- 

методическо 

й и иной 

документац 

ии. 

Обеспечива 

ет 

совершенств 

ование 

1 ст. - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы     на     педагогических     или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

Соответствует 

заместите 

ль 

директора 

(дополнит 

ельное 

предпрофе 

ссиональн 

ое 

образован 
ие) 

 

1 ст. 
 

- 

Соответствует 

заместите 

ль 

директора 

(воспитате 

льная 
работа) 

методов 

организации 

образовател 

ьного 

процесса. 

Осуществля 

ет контроль 

за качеством 

образовател 

ьного 

процесса 

 

1 ст. 
 

- 
 Соответствует 

заместите 

ль 

директора 

по АХЧ 

 

1 ст. 

 

 

 

 

 

 
1 ст. 

 Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 
зав. 

отделом 

по 

безопасно 

сти 

жизнедеят 

ельности 
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учитель осуществляе 

т обучение и 

воспитание 

обучающихс 

я, 

способствуе 

т 

формирован 

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци 

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовател 

ьных 

программ 

высша 

я 

квали 

фикац 

ионна 

я 

катего 

рия – 

16 

первая 

квали 

фикац 

ионна 

я 

катего 

рия 

15 
без 

катего 

рии: - 

14 

 высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области,   соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее  профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

Соответствует 

педагог- 

организат 
ор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способносте 

й, 

формирован 

ию общей 

культуры 

обучающихс 

я, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

1  высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований 

к стажу работы 

Соответствует 

Соответствует 

 

педагог- 

организат 

ор ЭКЦ 

1  

 

педагог- 

организат 

ор 

музейной 

работы 

 
 

1 

 Соответствует 

 Проводит 

воспитатель 

ные и иные 

мероприяти 

я. 

Организует 

работу 

детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединени 

й, 

разнообразн 

ую 

деятельност 

ь 

обучающихс 

я и 
взрослых 
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педагог- 

психолог 

осуществляе 

т 

профессион 

альную 

деятельност 

ь, 

направленну 

ю на 

сохранение 

психическог 

о, 

соматическо 

го и 

социального 

благополучи 

я 

обучающихс 

я 

1 ст.  высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо  высшее 

профессиональное образование или 

среднее  профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению   подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Воспитате 

ль 

осуществляе 

т 

деятельност 

ь по 

воспитанию 

детей. 

Осуществля 

ет изучение 

личности 

обучающихс 

я, 

содействует 

росту их 

познаватель 

ной 

мотивации, 

формирован 

ию 

компетентн 

остей 

43 ст. 

Высш 

ая 

квали 

фикац 

ионна 

я 

катего 

рия – 

16 

первая 

квали 

фикац 

ионна 

я 

катего 

рия – 

9 

без 

катего 
рии: - 

 высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо  высшее 

профессиональное образование или 

среднее  профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению   подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

  18    

Тьютер организует 

процесс 

индивидуал 

ьной работы 

с 

обучающим 

ися по 

выявлению, 

формирован 

ию и 

развитию их 

познаватель 

ных 
интересов 

-  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет 

отсутствует 
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Педагог 

дополните 

льного 

образован 

ия 

осуществляе 

т 

дополнитель 

ное 

образование 

обучающихс 

я в 

соответстви 

и с 

образовател 

ьной 

программой, 

развивает их 

разнообразн 

ую 
творческую 

деятельност 

ь 

0,8 ст.  высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее  профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Музыкаль 

ный 

руководит 

ель 

осуществляе 

т развитие 

музыкальны 

х 

способносте 

й и 

эмоциональ 

ной сферы 

обучающихс 

я. 

Формирует 

их 

эстетически 

й вкус, 

используя 

разные виды 

и формы 

организации 

музыкально 

й 

деятельност 

и 

1 ст.  высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 
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реподава 

тель- 

организат 

ор основ 

безопасно 

сти и 

защиты 

Родины 

осуществляе 

т обучение и 

воспитание 

обучающихс 

я с учётом 

специфики 

курса ОБЗР. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в 

том числе 

факультатив 

ные  и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразн 

ые формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

1 ст.  высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

соответствует 

Библиотек 

арь 
 

(общее 

образован 

ия и 

музыкальн 

ое 

образован 

ие) 

обеспечивае 

т доступ 

обучающихс 

я к 

информацио 

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно- 

нравственно 

м 

воспитании, 

профориент 

ации и 

социализаци 

и, 

содействует 

формирован 

ию 

информацио 

нной 

компетентн 

ости 

обучающихс 

я 

2 ст.  высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности  «Библиотечно- 

информационная деятельность» 

соответствует 

Диспетчер 

образовате 

льной 

организац 

ии 

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществле 

нии 

оперативног 

о 

регулирован 

ия 

организации 

образовател 

0,5 ст.  среднее профессиональное 

образование в области организации 

труда без предъявления требований к 

стажу работ 

соответствует 
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 ьного 

процесса. 

    

Лаборант 

(по 

предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Информа 

тика» 

следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторно 

го 

оборудован 

ия, 

осуществляе 

т его 

наладку. 

Подготавли 

вает 

оборудован 
ие к 

проведению 

эксперимент 
ов 

2 ст.  среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 

соответствует 

 

Главный 

бухгалтер 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерск 

ого учёта 

имущества, 

обязательст 

в  и 

хозяйственн 

ых операций 

1 ст.  бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная          подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет 

соответствует 

Информац 

ионно- 

технологи 

ческий 

персонал 

(электрон 

ик) 

обеспечивае 

т 

функционир 

ование 

информацио 

нной 

структуры 

(включая 

ремонт 

техники, 

системное 

администри 

рование, 

организаци 

ю выставок, 

поддержани 

е сайта 

гимназии 
пр.) 

1 ст.   соответствует 
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Медицинс 

кий 

персонал 

обеспечивае 

т первую 

медицинску 

ю помощь и 

диагностику 

, 

функционир 

ование 

автоматизир 

ованной 

информацио 

нной 
системы 

мониторинг 

а здоровья 

учащихся и 

выработку 

рекомендац 

ий  по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансериз 

ацию и 

вакцинацию 

школьников 

1 ст. – 

врач, 

1,5 ст. 

фельд 

шер, 

3 ст. – 

медсе 

стра, 

0,5 – 

физио 

медсе 

стра, 

0,5 ст. 

медсе 

стра 

по 

масса 

жу, 

2 ст. 

младш 

ая 

медсе 

стра 

   

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями Гимназии и требованиями законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Гимназии, являющееся одним из условий, которое 

пределяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров, в том числе из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы. 

К «сильным» сторонам педагогического коллектива отделения общего образования можно 

отнести следующие: 

✓ достаточность кадрового ресурса как человеческого капитала, способного 

повлиять на профессиональное становление потенциального представителя творческой элиты 

Республики Коми; 

✓ более 70 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, т.е. 

высокий уровень квалификации, официально признанный республиканской аттестационной комиссией; 

✓ ежегодно коллектив пополняется новыми кадрами – молодыми специалистами. Вместе с 

тем, в педколлективе достаточное количество учителей, способных передавать и транслировать 

передовой опыт посредством обучения и наставничества. 

К «слабым» сторонам педагогического коллектива следует отнести, несмотря на определенную 

положительную динамику, зафиксированную по итогам двух последних лет, низкую активность 

участия учителей в конкурсах профессионального мастерства, сетевых проектах педагогической 
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направленности. Связано это с низким уровнем управления методической работой в целом и работой 

руководителей МПМО. 
Задачи: 

1. Создать условия для развития педагогического коллектива как команды-единомышленников, 

способной к максимально полной реализации своего творческого, интеллектуального и 

профессионального потенциала: 

- систематизировать занятия самообразованием; 

- непрерывно повышать уровень организационной и инновационной культуры, квалификации в том 

числе за счет развития цифрового образовательного пространства гимназии и цифрового 

образовательного пространства страны (вебинары, семинары-практикумы, дистанционные курсы, 

коучинг и пр.) (не реже 1 раза в полгода); 

2. Обеспечить качественное образование обучающихся: 

- обеспечить отсутствие обучающихся с академической задолженностью на уровне ООО, 

- увеличить долю обучающихся-победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

(республиканский уровень), долю обучающихся-победителей и призеров республиканских и 

всероссийских научно-практических конференций и интеллектуальных конкурсов, 

- увеличить количество выпускников 9-х классов, выполнивших экзаменационную работу на «4» и «5», 

- увеличить количество выпускников-высокобалльников из общего числа обучающихся 11 классов. 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса в Гимназии по 

отношению к начальному уровню общего образования. 

1. Отслеживание психологического статуса воспитанника с момента его поступления в Гимназию, а 

также динамика его развития в период обучения на уровне начального общего образования и перехода 

в 5 класс. Поскольку младший школьный возраст – важный этап в социализации ребёнка, решается 

задача оптимизации социальной среды (сверстников, родителей, педагогов), а также организуется 

коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения психологического здоровья. Особое 

внимание уделяется началу обучения в 5 классе и работе с поступившими в 5 класс воспитанниками, 

находящимися в процессе адаптации. 

2. Психологическая работа строится с учётом возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего возраста в подростковый. Работа в 5-х классах 

предполагает организацию психологической развивающей среды (тренинговые, развивающие, 

обучающие встречи). Психолог и педагог (воспитатель) 1-ого и 5-х классов совместно разрабатывают 

программу психолого-педагогической поддержки детей на первых этапах адаптации в Гимназии (1-2 

месяц). 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений в Гимназии происходит в рамках концепции сопровождения и 

осуществляется по всем направлениям, обозначенных в стандартах: психодиагностическое, 

консультативное, просветительское, методическое, социально-диспетчерское. 

4. Учитывая заданную во ФГОСах необходимость вариативности форм сопровождения, психологи 

придают большое значение консультированию как многофункциональному виду индивидуальной 

работы со всеми участниками образовательного пространства Гимназии. 

5. Вариативность сопровождения также состоит в таком техническом моменте, как 

взаимозаменяемость сотрудников психологической службы (в случаях длительной болезни, 

командировок, учёб различного рода и т.п.), что позволяет не прерывать процесс обучения и 

воспитания. 

6. Формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся происходит за счёт 

коррекционно-развивающей деятельности, которая осуществляется в виде проведения уроков 

психологии, тренинговых и релаксационных занятий, как в форме групповой, так и в индивидуальной. 

7. Важным условием является наличие отдельного кабинета психолога, в котором есть возможность 

консультировать за закрытыми дверями, вести групповые занятия и хранить результаты диагностики 

и записи, чтобы они не становились доступными. 

8. В соответствии с условиями большое значение придаётся процессу социализации и развития 

коммуникативных качеств гимназистов поддержка ученического самоуправления, обеспечение 

осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы(установочные сессии, тренинговые 

занятия по адаптации, применение игровых технологий). 
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9. Для дифференциации и индивидуализации обучения, выявления и поддержки «особых» детей 

проводится мониторинг возможностей и способностей. Большое значение придаётся 

диагностической работе, которая имеет своей целью информационное обеспечение процесса 

сопровождения. 

10. В постоянном режиме проходит развитие психологической компетентности администрации 

Гимназии, которая сотрудничает с психологической службой в поиске путей и методов решения 

проблем и достижения конкретных целей. 

Необходимые условия, которые не соблюдаются: 

1) Чаще всего в работе психолога не соблюдается принцип добровольного участия воспитанника в 

психологической работе, а также не всегда учитывается особенности той социальной и культурной среды, 

к которой принадлежали воспитанники до поступления в Гимназию. 

2) Нет системы психологической работы с педагогами, хотя им важно уметь предупреждать синдром 

эмоционального выгорания, осознавать и осмысливать себя в профессии, строить взаимовыгодные 

взаимоотношения с коллегами. 

3) Несоблюдением условия вариативности всех форм сопровождения является оказание помощи чаще всего 

в уже возникших трудностях в обучении, общении, психическом самочувствии, а также тот факт, что 

консультирование организуется, в большинстве случаев, по запросу со стороны классного руководителя 

или воспитателя, а не самого воспитанника. 

4) Не выполняется в полном объёме условие сохранения и укрепление психологического здоровья 

воспитанников, так как за пределы помощи выпадают «психологически благополучные дети». 

5) Не реализуется принцип психолого-педагогического изучения личности воспитанника с момента его 

поступления в Гимназию до её окончания. 

Для выполнения требований необходимо: 

1) Провести работу по формированию у педагогов потребности в новых психологических знаниях, желания 

использовать их в работе. Необходимо очень серьезно подходить и к отбору содержания, и к выбору 

форм работы с педколлективом с целью профилактики эмоционального выгорания и коррекции 

межличностных отношений. 

2) Способствовать повышению мотивации добровольного запроса гимназистов на получение 

психологической помощи, т.к. психолог сам предпринимает определенные шаги, не дожидаясь 

добровольного обращения к нему подростка или старшеклассника. Это часто провоцирует негативную 

реакцию гимназиста и встречи носят единичный характер. 

3) Стоит обратить особое внимание на профилактику возникновения проблем у таких воспитанников, кто 

внешне не вызывает беспокойства, но нуждается в развитии своей психологической культуры. 

4) Способствовать формированию ценности здоровья и безопасного образа жизни. Так, например, 

необходимо включить в программы элективных курсов по психологии данные темы, запланировать 

проведение психологических мероприятий (акции, малые и большие психологические игры и т.д.) или 

ввести в обязанности классных руководителей проведение классных часов по «психологии здоровья». 

5) Для более эффективной реализации требования учёта особенностей перехода из младшего возраста в 

подростковый необходимо создать новую программу по адаптации в 5-х классах (примерное название 

«Первый раз в пятый класс!») и по возможности «узаконить» её реализацию в расписании уроков. 

6) Для более качественного проведения различных мониторингов стоит ввести «законность» проведения 

диагностики или скрининга: не психолог ходит по учителям и просит дать возможность их проведения 

(чаще всего склонны классные руководители добровольно отдать классные часы), а проводится 

организационная работа в соответствии с должностными инструкциями и диагностика вводится в 

стандарт деятельности Гимназии. 

7) Необходимо обеспечить социопсихологический мониторинг углублённого изучения личности гимназиста 

непрерывно, на протяжении всего периода учёбы. В связи с этим сконструировать пакет 

психодиагностических методик в соответствии с психометрическими требованиями, предъявляемыми к 

диагностическому инструментарию. 

8) Необходимо улучшить материально-техническое оснащение кабинета психологической службы. Так, к 

примеру, необходима изоляция помещения от шума в коридоре. Также кабинет должен включать 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: зона 

приёма и первичной беседы; зона консультативной работы; зона игровой терапии; зона релаксации и 

снятия психоэмоционального напряжения. Особенно важным представляется приобретение современного 

оборудования для проведения сеансов аутогенной тренировки с просмотром слайд- и видеопрограмм с 

музыкальным сопровождением и сенсорной комнаты. 

3.4.3 Материально-техническое и информационное оснащение 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования 

Гимназия, реализующая ООП ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение необходимых видов деятельности воспитанников. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений, общения. 

Во всех помещениях Гимназии, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и воспитанников к глобальной информационной среде. 

Для организации необходимых видов деятельности воспитанников в рамках ООП класс (группа) должны 

иметь доступ по расписанию в следующие помещения (число которых оборудуется в соответствии с расчетным 

контингентом и учебным планом Гимназии): 

требования к материально-техническим 

условиям реализации ООП ООО 

есть в наличии требуется 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся 

Два мобильных класса - 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических 

работников 

10 учебных кабинетов 

учебного корпуса № 1; 

6 учебных кабинетов учебного 

корпуса № 2 

- 

лекционные аудитории зал этнокультурного   центра, 
актовый зал, концертный зал 

- 

помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

Кабинет информатики 314, 

кабинет графики и дизайна, 

кабинет 303, 

библиотека 

Кабинет информатики № 2, 

оборудованный 

персональными 

компьютерами со средствами 

записи и редактирования 

звука и изображения, 

медиаплеерами для 

индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время, 

средствами, 

обеспечивающими 

индивидуальную 
аудиокоммуникацию. 

помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 

мастерская бумажной 

пластики, кабинет графики и 

дизайна,  кабинет 

информатики, кабинет 

технологии, этнокультурный 

центр (студия ткачества), ЭБЦ 

Оснащенный кабинет 

технологии (ручной труд, 

технический труд) 

помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

2 учебных кабинета «Хоровая 

капелла», «Хор младших 

классов» 

4 зала для занятий 

хореографией, 
мастерские для занятий ИЗО 

- 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных 
языков 

Кабинет информатики, кабинет 

английского языка № 215 

Два лингафонных кабинета 

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатеки 

Библиотека; 

оборудованный читальный зал; 

книгохранилище 

Медиатека 
Копировальный сканер 
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актовые и хореографические залы этнокультурный зал, актовый 
зал, концертный зал 

Косметический ремонт ЭКЦ 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны,· стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Спортзал, оснащенный 

спортинвентарем; 
тренажерный зал; 
спортивные площадки во 

внутреннем дворе гимназии; 

футбольная площадка 

 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков 

Блок питания: кухня, 

столовая, буфет 

- 

помещения медицинского назначения Медицинский блок, 

включающий кабинет массажа, 
кабинет физио процедур, 

- 

административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет психологии, 

Кабинет массажа в медблоке, 

комнаты для проживания № 

118,119 корпус А 

- 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены гардероб для   обучающихся, - 

 проживающих в г. Сыктывкар; 

3 туалетные комнаты для 

девочек и 2 для мальчиков, 

раздевалки для мальчиков и 

девочек в учебном корпусе № 

1; 3 туалетные комнаты для 

девочек и 3 для мальчиков, 

раздевалки для мальчиков и 

девочек в учебном корпусе № 
2; 2 туалетные комнаты в ЭКЦ 

 

участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Внутренний двор гимназии: 

асфальтированная площадка 

для организации 

гимназических праздников, 

асфальтированные дорожки, 

сквер, скамьи, освещение 

- 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные 

материалы  и  канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма,  картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, 

технологической   обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

10 учебных кабинетов 

учебного корпуса № 1; 

6 учебных кабинетов учебного 

корпуса № 2 технически 

оснащены. 

Учебное оборудование для 

кабинетов физики, биологии. 

Два лингафонных кабинета. 

мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Все учебные кабинеты 

учебного корпуса № 1 

оснащены мебелью в 
соответствии с современным 

дизайном 

Ремонт учебного корпуса № 2 

 

Учебные кабинеты корпуса № 1 (210, 221, 214, 218, 308, 310, 311, 312, 313) во второй половины дня 

используются для индивидуальных и групповых занятий и тренингов. 

Для проведения уроков музыки и уроков изобразительного искусства используются учебные помещения- 
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классы, обеспеченные оборудованием, включающим музыкальные инструменты, средства аудио- и видео- 

фиксации; мольберты, столы для работы с листовым и скульптурным материалом, инструментами. 

Библиотека с читальным залом с числом рабочих мест на 20 человек (с обеспечением возможности работы 

на 2-х компьютерах), выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов. 

Для проведения учебных занятий по технологии 

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, включающим 

устройства и мини-станки для обработки материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки 

для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, гончарные 

круги; оборудование для прядения, валяния, вязания, ткачества и других традиционных ремесел; 

• мастерская конструирования и моделирования (может быть объединена с технологической 

мастерской), имеющая образовательные наборы, позволяющие создавать модели машин и механизмов с 

различными типами соединений и передач и инженерные конструкции; наборы по робототехнике, включающие 

датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное обеспечение 

(обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия); 

• спортивный комплекс (спортивный зал, поле для игры в футбол, спортивная площадка во внутреннем 

дворике Гимназии, тренажерный зал), 

• концертный зал, актовый зал, хореографические залы. 

Учебные помещения (библиотека, актовый зал, концертный зал) рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с 

учебным планированием и  нормативами Гимназии. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно- 

оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях 

и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных инструментов, 

а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебного   процесса,   фиксации   его   динамики,   промежуточных   и   итоговых 

- результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и

 проектной деятельности воспитанников в информационно-образовательной среде Гимназии; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения воспитанников; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского бюджета. 

 
Состав фонда и его использование: 
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№ Вид литературы Количество единиц 

 

в фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные 

ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 

300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 
Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. На отделении общего образования оборудованы: 14 учебных кабинетов 

учебного корпуса № 1; 6 учебных кабинетов учебного корпуса № 2, 4 учебных кабинета для начальной 

школы, кабинет немецкого языка, учебный кабинет в этнокультурном центре, кабинет педагога- 

психолога (интернатный корпус). Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для педагогических работников. На отделении оборудованы этнокультурный зал, спортивный 

зал, тренажерный зал, библиотека. 

3.4.4 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Деятельность Гимназии финансируется по отрасли «Образование» через Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Источником формирования финансовых 

ресурсов Гимназии являются средства республиканского бюджета Республики Коми, 

благотворительные родительские пожертвования, а также средства, получаемые от ведения 

самостоятельной хозяйственной, концертной и предпринимательской деятельности. 

Финансово-экономическое обеспечение реализации прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств, 

принятых на основе утвержденного учредителем государственного задания на оказание 

государственных образовательных услуг и в соответствии с требованиями стандарта. 

В основу расчетов сумм финансово-экономического обеспечения реализации начального общего 

образования заложен принцип нормативного финансирования образовательных услуг в расчете на 

одного ученика в год с учетом особенностей образовательного процесса. 

Финансово-экономические условия в гимназии обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и ее части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Структура и объем расходов (обязательств) необходимых для реализации основного общего 

образования представлен в таблице 19. 
Таблица 19. 
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Параметры 

государственного 

задания на 2018 год 

и иные финансово- 

экономические 
параметры 

Показатели, 

характеризующие 

реализацию 

требований 

Стандарта 

Структура обязательств 

2018 года 

Объем обязательств 

2018 года 

Предоставление 

основного общего 

образования 

219 человек Общий фонд оплаты труда: 11701,3 тыс. руб. 

- окладная часть ФОТ: 6230,1 тыс. руб. 

- компенсационная часть ФОТ: 1725,4 тыс. руб. 

- стимулирующая часть ФОТ 3745,8 тыс. руб. 

- отчисления с з/платы 3533,8 тыс. руб. 

Удельный вес 

работников 

образования, 

получивших 

документы о доп. 

образовании или 

повышении 

квалификации 

26 % - Количество работников 

образования, реализующих 

программы основного общего 
образования 

19 человек 

- Планируемое к направлению 

на обучение или повышение 

квалификации количество 

работников в 2018 году 

5 человек 

- Сумма средств, 

предусмотренная на 

повышение квалификации 
педагогов 

86 тыс. руб. 

Укомплектованность 

преподавательскими 

кадрами, 

прошедших 

обязательное 

повышение 

квалификации 

100 % Привлечение 

высококвалифицированных 

кадров, повышение 

квалификации 

 

Другие параметры 

не предусмотренные 

государственным 

заданием: 

   

-Наличие 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

(интернет, локальная 

сеть) 

1 локальная сеть, 

обеспечен выход в 

Интернет, имеется 

Wi-Fi технология 

сетевого 

взаимодействия и 

выхода в Интернет 

Годовое обслуживание 

Интернет подключения 

Обязательства 

переданы в ЦИТ с 

годовой суммой 

обслуживания 165,76 

тыс. рублей 

 
- Учебники и 

учебные пособия 

 
Имеется фонд 

учебников – 11026 

экземпляров 

 
Полная укомплектованность 

учебниками 

 
Полная 

укомплектованность 

учебниками 
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- Технические 

средства обучения 

Оснащенность 

техническими 

средствами 

обучения составляет 

25 % от потребности 

-Потребность в 

дополнительном оснащении 

ТСО в 2018 году 

 

Источники 

финансирования 

основного общего 

образования 

Средства 

республиканского 

бюджета в виде 

субсидии   на 

выполнение 

государственного 

задания 

- сумма субсидии на 

выполнение государственного 

задания, утвержденная на 2018 

год на реализацию основного 

общего образования 

15 304,77 тыс.руб. 

Средства, 

полученные  от 

приносящей доход 

деятельности 

- сумма средств от приносящей 

доход деятельности, 

направленная на реализацию 

основного общего образования 

в 2018 году 

69,88 тыс. руб. 

Норматив 

финансового 

обеспечения 

основного общего 

образования  на 
одного ребенка в год 

За счет всех 

источников 

Средства республиканского 

бюджета в виде субсидии на 

выполнение государственного 

задания и средства, полученные 

от приносящей доход 
деятельности 

67,84 тыс. руб. на 

одного ребенка в 2018 

году 

 

В Гимназии установлена система оплаты труда и стимулирования работников локальным 

нормативным актом Положением об оплате труда работников Гимназии, где предусмотрены: 

- 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 на окладную и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (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 самоуправления (Комиссии по урегулированию вопросов заработной платы) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Информационно-образовательная среда 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 
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• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• 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 обеспечивает 

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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 
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художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Гимназия решает задачи перехода от школы развитых вариативных форм учебной работы при высоком 

уровне доступа к Интернет и активном использовании проектных методик к школе, работающей в ИКТ- 

насыщенной среде. Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления гимназией, находящиеся постоянно в учебном 

кабинете. Это оснащение обеспечивает в любом помещении гимназии, где идет образовательный процесс, работу 

с компьютером, выступление с компьютерной поддержкой (проецирование на экран с помощью проектора). 

АРМом учителя и проекторами оснащены 100% учебных кабинетов общеобразовательной школы Гимназии. 

Распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), оцифровку изображений (сканер) обучающиеся и их педагоги 

могут выполнять в методическом кабинете, в кабинете информатики, в классе компьютерного дизайна 

художественного отделения. Фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса возможно 

осуществлять во всех учебных кабинетах общеобразовательной школы и учебных кабинетах творческих 

отделений Гимназии. Это может быть достигнуто за счет использования АРМа, установленного к учебном 

кабинете, проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, наушников, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

В гимназии, как модели школы информатизации, создаётся информационная среда, обеспечивающая 

планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ учителей и воспитанников, их 

взаимодействие. На данном этапе все учебные кабинеты оснащены АРМами учителей, которые имеют доступ к 

локальной сети Гимназии. ЛВС Гимназии подключена по широкополосной выделенной оптико-волоконной 

линии к информационно-коммуникационной сети Интернет. Оборудована серверная – рабочее место 

электроника, и ведутся работы по оснащению гимназического сервера. Меняется роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. Во второй половине учебного дня здесь проходят занятия факультативов и 

спецкурсов по программе дополнительного этнокультурного образования. Кабинет информатики оснащен 

оборудованием ИКТ: 12 моноблоков (2013 г.в.), лазерный ч/б принтер, сканер, интерактивная доска, проектор в 

составе АРМа, и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в 

частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может 

быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки номера гимназической газеты и 

др. Гимназия - это школа достаточно высокого уровня информатизации, в ней преподавание всех предметов 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех учебных 
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кабинетах, где идет образовательный процесс, имеются места свободного доступа, педагоги и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows); имеется файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика использованы специальные программные средства. 

Перечень цифрового оборудования и информационно - технических средств обучения, используемых в 

образовательной деятельности, соответствующие требованиям ФГОС 

№ 
п/п 

Наименование технических средств Количество 

1 Всего компьютеров 55 шт. 

 Из них: 

-имеют доступ в Интернет; 

-находятся в составе локальной вычислительной сети; 

- находятся в компьютерном классе (моноблоки) 
-ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

 

55 шт. 

55 шт. 

12 шт. 
30 шт. 

2 Мультимедийный комплекс: интерактивная доска, проектор, компьютер 2 шт. 

3 Компьютеры (системные блоки+ мониторы) 13 шт. 

4 Документ-камера 1 шт. 

5 Система голосования (Votum) 2 шт. 

6 Проекторы 19 шт. 

7 Сканеры 1шт. 

8 Принтеры 15 шт. 

9 МФУ 4 шт. 

10 Телевизоры 1 шт. 

11 Системный блок для видеоконференцсвязи 1 шт. 

12 Видеокамера – 1 шт. 

13 Диктофоны 2 шт. 

14 Лингафонный кабинет (по 12 мест) 2 шт. 
 

Установленные в Гимназии компьютеры оснащены комплексом лицензионных программных продуктов 

Microsoft Offise. Бесперебойное функционирование вычислительной техники обеспечивается специалистом 

(электроник) отдела информатизации учебного процесса Гимназии и по заявкам службой технической поддержки 

ГАУ «Центр информационных технологий РК». 

Гимназия также оборудована соответствующими коммуникационными каналами: компьютеры всех учебных и 

административных помещений, библиотека, помещения интерната, столовая, медицинский блок подключены к 

гимназической ЛВС и имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информационно- 

методические условия реализации образовательной программы Гимназии обеспечиваются информационно- 

образовательной средой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. Основными элементами информационной образовательной среды Гимназии являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.), в том числе на основе облачных технологий. 

Информационно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной программы 

включает в себя: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов и т.п. Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, обеспечен для всех 
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участников образовательных отношений. Использование компьютерной техники во внеучебное время позволяет 

педагогическим работникам самостоятельно получать информацию по вопросам учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы. Компетентность участников образовательного процесса в 

решении поставленных задач обеспечена прохождением педагогами Гимназии дополнительных 

профессиональных образовательных программ по современным информационным технологиям. 

В настоящее время более 50 % педагогов прошли обучение на соответствующих курсах; кроме того, 

постоянно изменяющееся современное информационное общество требует и постоянного совершенствования 

информационной культуры педагогов. Соответственно, задача предоставления педагогическому коллективу 

возможности профессионально-личностного роста в направлении повышения ИКТ-компетентности является 

одним из приоритетов в работе Гимназии. 

Вторым направлением работы в создании информационной среды и обеспечения возможности широкого 

использования современных средств обучения всеми педагогами является приобретения компьютерной техники 

в каждый учебный кабинет. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- использование ресурсов ГИС «Электронное образование»; 

- функционирование сайта Гимназии https://gimnaziyaiskusstvsyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ 

- использование возможностей официальной группы Гимназии ВК https://vk.com/club58042711 и канала You- 

Tube https://www.youtube.com/channel/UC6P5R6qazX3OWaljddWYcJw 

Компоненты на CD и DVD систематизированы в учебной библиотеке и в учебных кабинетах Гимназии: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Гимназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

Учебно-методическое и информационное обеспеченье 
 

Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

     Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные проекты, элективные, развивающие, интегративные курсы) 

сопровождается методическим обеспечением (рабочие программы, расписание занятий, цифровые ресурсы, 

материалы для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной организации состоит из учебно-методических 

комплексов, которые используются воспитанниками и педагогами на постоянной основе. 

 

УМК для основного общего образования (Приложение) 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и учебным 

материалам в учебных кабинетах. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы 

по всем образовательным областям учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает справочные 

издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Программа информатизации Гимназии решает задачи перехода от школы развитых вариативных форм 

учебной работы при высоком уровне доступа к Интернет и активном использовании проектных методик к 

школе, работающей в ИКТ-насыщенной среде. 

Основой информационной среды являются общегимназические средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления гимназией, находящиеся постоянно в учебном 

кабинете. Это оснащение обеспечивает в любом помещении гимназии, где идет образовательный процесс, работу 

с компьютером, выступление с компьютерной поддержкой (проецирование на экран с помощью проектора). 

АРМом учителя и проекторами оснащены 100% учебных кабинетов общеобразовательной школы Гимназии. 

Распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), оцифровку изображений (сканер) обучающиеся и их педагоги 

могут выполнять в методическом кабинете, в кабинете информатики, в классе компьютерного дизайна 

художественного отделения. Фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса возможно 

осуществлять во всех учебных кабинетах общеобразовательной школы и учебных кабинетах творческих 

https://gimnaziyaiskusstvsyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/
https://vk.com/club58042711
https://www.youtube.com/channel/UC6P5R6qazX3OWaljddWYcJw
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отделений Гимназии. Это может быть достигнуто за счет использования АРМа, установленного к учебном 

кабинете, проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, наушников, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

В гимназии, как модели школы информатизации, создаётся информационная среда, обеспечивающая 

планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ учителей и воспитанников, их 

взаимодействие. На данном этапе, в условиях проведённого ремонта учебного корпуса №1, монтажа новой 

локальной сети Гимназии, выполнения работ по подключению локальной сети по широкополосной выделенной 

оптико-волоконной линии к сети Интернет, оборудована серверная – рабочее место электроника, и ведутся 

работы по  оснащению гимназического сервера. 

Меняется роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет 

изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 

формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. Во второй половине учебного дня 

здесь проходят занятия факультативов и спецкурсов по программе дополнительного этнокультурного 

образования. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ: 12 моноблоков (2013 г.в.), лазерный ч/б принтер, 

сканер, интерактивная доска, проектор в составе АРМа, и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в 

кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, 

подготовки номера гимназической газеты и др. 

Гимназия - это школа достаточно высокого уровня информатизации, в ней преподавание всех предметов 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех учебных 

кабинетах, где идет образовательный процесс, имеются места свободного доступа, педагоги и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические 

и методические сервисы. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная 

система (Windows); имеется файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика использованы  специальные программные средства. 

 

 
Обоснование системы условий для реализации ООП ООО 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию комфортной 

развивающей образовательной среды: 

− обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

− гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

− комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в Гимназии для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

− выявления и развития способностей обучающихся через систему воспитательных мероприятий, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

гимназического дополнительного образования; 

− работы с детьми, одаренными музыкальными, художественными, моторно-двигательными и иными 

способностями; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутригимназической социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП ООО, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой Гимназии, и с учетом национальных особенностей региона; 

− использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

− эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

− обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также 

с учетом особенностей Республики Коми; 

− эффективного управления Гимназией с использованием информационно коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП ООО 

 

Система условий 

реализации ООП 

ООО 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Кадровые условия 

реализации 

ООП ООО 

1. Создание оптимальной модели 

управления Гимназией. 

2. Создание оптимальной модели 

методического сопровождения 

профессионального развития педагога. 

3. Повышение уровня организационной 

и инновационной культуры 

педагогического коллектива. Изучение 

в режиме мониторинга. 

4. Системное повышение качества 

образования посредством расширения 

возможностей непрерывного 

профессионального роста участников 

образовательного процесса за счет 

развития цифрового образовательного 

пространства Гимназии и включения 

его в цифровое образовательное 

пространство страны. 

5. Мониторинг условий формирования и 

развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

6. Мониторинг психологического 

климата в коллективе. 

7. Кураторство опытных педагогов над 

молодыми. 

8. Разработка программы кадрового 

аудита. 

9. Организация педагогических советов в 

интерактивной форме. 

 

 
 

Каждые 3 года 

 

 

 

В течение 

3лет 

 

 

 

 

 

 

 
Каждые 3 года 

 

Каждые 3 года 

Ежегодно 

Ежегодно 

Директор 

 

Зам. 

директора по 

общему 

образованию 

 

Зав. 

отделом оценки 

качества 

образования 

 

Зав. отделом 

информатизации 

учебного процесса 

 

Методист 
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Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

1. Просвещение участников 

образовательного процесса: семинар, 

семинар-практикум, родительский 

лекторий, педагогический лекторий, 

занятия с элементами тренинга, 

групповая дискуссия, круглый стол и 

т.д. с целью формирования и развития 

психологической компетентности 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

2. Профилактика возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания 

педагогов, выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на 

психологическое состояние педагогов 

и обучающихся. 

3. Диагностика (индивидуальная и 

групповая) – психолого- 

педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего 

периода обучения. 

4. Развивающая работа (индивидуальная 

и групповая) ориентирована на 

Ежегодно в соответствии 

с содержанием целевых 

программ: 

«Формирование 

партнерских отношений 

с родителями 

(законными 
представителями)», 

«Формирование 

оптимального уровня 

адаптированности 

обучающихся к 

условиям обучения и 

проживания в 

Гимназии»; 

«Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся на уровне 

ООО», с Программой 

коррекционной работы. 

В соответствии с планом 

внеурочной 

деятельности в течении 

всего периода. 

Директор 

 

Зам. 

директора по 

общему 

образованию 
 

Зав. 

отделом оценки 

качества 

образования 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 
 

Психолог 

Педагоги 

 формирование потребности в переходе 

на более высокий уровень 

компетенций и реализации в 

деятельности и общении. 
5. Коррекционная работа 

(индивидуальная и групповая) – 

организация работы с одаренными 

обучающимися и обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

6. Консультирование (индивидуальное и 

групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в 

осознании ими природы их 

затруднений в межличностных 

отношениях, самосознании и 

саморазвитии, анализе и решении 

психологических проблем, в 

актуализации и активизации 

личностных особенностей, 

способствующих реализации 

личностного потенциала. 

7. Организация  самообследования 

деятельности отделения общего 
образования 

В соответствии с  
Положением ПМПК, с 

Положением о порядке 

проведения 

самообследования 

деятельности Гимназии 

Финансово 

обеспечение 

реализации 

ООП ООО 

1. Дифференцированный рост 

заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно- 

методических и информационных 

Ежегодно Директор 

 

Зам. 

директора по 

общему 

образованию 
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 условий и результативностью их 

труда. 

2. Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества 

образования). 

3. Допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами. 

4. Разделение фонда оплаты труда и 

зарплаты работников на базовую и 

стимулирующую части. 

5. 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) 

 
Главный 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия реализации 

ООП ООО 

1. Создание  и заполнение 

инфраструктурных  листов 

(оборудование, ремонтные работы) 

для обновления предметно- 

развивающей среды Гимназии 

(учебные кабинеты, библиотека, 

помещение интерната и т.д.). 

2. Организация самообследования на 

предмет выявления уровня 

соответствия требованиям ФГОС 

материально технических условий 

реализации ООП ООО. 

3. Организация комплекса охраны и 

безопасности в Гимназии 

4. Обеспечение бесперебойной работы 

лингафонного оборудования в 

кабинете английского языка. 

5. Обновление оборудования для 

оптимальной организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне ООО. 

6. Обновление оргтехники в учебных 

кабинетах и помещениях интерната. 

7.  Установка и оснащение комнаты 

психологической разгрузки. 

8. Обновление спортивного и игрового 

инвентаря. 

9. Обновление оборудования мастерских 

и Лабораторий Гимназии 

Ежегодно Директор 

 

Зам. 
директора по 

общему 

образованию 

 
Ежегодно Зав. 

отделом оценки 

качества 

образования 

 
Ежегодно Зав. отделом 

информатизации 

учебного процесса 

 
Ежегодно Зам. директора по 

АХЧ 
   

  Методист 
 Ежегодно  

  Библиотекарь 
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Информационно- 

методические 

условия реализации 

ООП ООО 

1. Обновление средств ИКТ, цифрового 

образовательного ресурса (РЭШ, 

Знаника, ЭМУ – Эрудит, Учи.ру и 

т.д.). 

2. Пополнение фонда библиотеки 

Гимназии учебно – методической и 

дополнительной литературой. 

3. Создание и обновление медиатеки в 

Гимназии 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Зам. 

директора по 

общему 

образованию 

 

Зав. отделом 

информатизации 

учебного процесса 

 

Методист 

Библиотекарь 
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Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 
Контроль за реализацией запланированных изменений в организационных условиях реализации 

ООП ООО 

Объект контроля Ответственные Методы сбора информации 

1. Степень освоения учителями основной 

образовательной программы ООО, рабочих 

программ учебных предметов 

Директор, зам. директора 

по ОО, зам. директора по 

ВР 

Собеседования. Отчеты учителей. 

Наблюдение 

2. Рабочие программы учебных предметов Зам. дир. по ОО Отчеты учителей. Анализ 

документации 

Изучение запросов и затруднений 

учителей 

3. Система оценки планируемых результатов 

освоения программы основного образования 

Зам. дир. по ОО, зав. 

отделом по оценке 

качества образования 

Изучение документации, 

собеседование, семинары, 

педсоветы 

4. Программа воспитания и социализации 

обучающихся 

Зам. дир. по ВР Отчеты руководителей «Четверок» 

Посещение и анализ мероприятий в 

рамках программы 

5. Программа коррекционной работы Педагог-психолог Анализ документации 

Изучение запросов и затруднений 

учителей, обучающихся, родителей 

6. Учебный план Зам. дир. по ОО, зам. дир. 

по ВР 

Отчеты учителей. Анализ 

документации 

Изучение запросов и затруднений 

учителей, учащихся, родителей 

7. Календарный учебный график Директор, зам. дир. по 

ОО, зам. дир. по ВР 

Наблюдение, анализ документации 

8. План внеурочной деятельности Зам. дир. по ВР Отчеты учителей. Анализ 

документации 

Изучение запросов и затруднений 

учителей, учащихся, родителей 

9. Повышение квалификации, контроль за 

аттестацией учителей-предметников 

Зам. дир. по ОО, 

специалист отдела кадров 

Анализ реализации планов, 

графиков 

10. Психолого-педагогическое сопровождение Педагог-психолог Посещение и анализ мероприятий в 

рамках программы 

11. Степень обеспеченности материально- 

техническими, информационными, учебно- 

методическими ресурсами 

Директор, зам. дир. по 

АХЧ, УР, гл. бухг., зав. 

библиотекой 

Изучение документации, отчеты 

зав. кабинетами 

 
Контроль совершенствования кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

учебно-методических и информационных условий 
 
 

Объект контроля в 

системе условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Методы анализа и оценки Ответственные Сроки контроля 

Кадровые условия 

Укомплектованность Анализ кадрового Директор, зам. по ОО, На конец и на начало 
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кадрового состава на 

уровне основного общего 

образования 

обеспечения 

Анализ рациональности 

распределения нагрузки 

АХЧ, гл. бухгалтер учебного года 

Квалификация 

педагогических кадров 

Анализ реализации плана 

аттестации учителей 

Зам. дир. ОО, 

специалист по кадрам 

На конец полугодия, на конец 

учебного года 

Непрерывность 

повышения квалификации 

Анализ реализации плана 

повышения квалификации 

 
Анализ преобладающих 

форм повышения 

квалификации 

 
Анализ реализации 

внутригимназического 

плана методической 

работы в области 

повышения квалификации 

учителей 

Анализ реализации планов 

самообразования 

педагогических 

работников 

Анализ запросов на 

тематику и формы 

повышения квалификации 

Зам. дир. ОО 

 

 
Зам. дир. УР, ВР 

 

 
Зам. дир. УР, зам. дир. 

по ВР, руководители 

МО 

 

 

 
Руководители МО 

 

 
Зам. дир. УР, , 

руководители МО 

На конец полугодия, на конец 

учебного года 

 

 
На конец полугодия, на конец 

учебного года 

 

 
На конец полугодия, на конец 

учебного года 

 

 

 

 
На конец полугодия, на конец 

учебного года 

 

 
На конец учебного года 

Психолого-педагогические условия 

Психолого- 

педагогические условия 

сопровождения адаптации 

учащихся 1, 5-х, 7г, 10 

классов 

Анализ результатов 

диагностики адаптации 

обучающихся 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

руководители 

«Четверок» 

I четверть, II четверть 

Психолого- 

педагогические условия 

сопровождения учащихся 

с низким уровнем 

мотивации и предметных 

результатов 

Анализ результатов 

наблюдения классных 

результатов 

 
Анализ результатов 

диагностики 

познавательной мотивации 

и познавательных 

ориентиров 

 
Анализ запросов родителей 

(законных представителей) 

на оказание психолого- 

педагогической помощи в 

адаптации учащегося 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

руководители 

«Четверок» 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 
Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог 

Каждую четверть 

 

 
Раз в полугодие 

 

 

 

 

 
По мере поступления 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации планов 

внеурочной деятельности 

Анализ востребованности 

программ внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

На конец учебного года 

Психолого- Анализ применяемых форм Зам. дир. по ОО, ВР, На конец учебного года 
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педагогические условия 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

организации учебной и 

внеурочной деятельности 

руководители МО  

Психолого- 

педагогические условия 

реализации проектной 

деятельности 

Анализ содержания, форм, 

результатов проектной 

деятельности 

Зам. дир. по ОО, ВР, 

учителя-предметники 

На конец учебного года 

Финансовые условия 

Дифференцированный 

рост заработной платы 

учителей, создание 

механизма связи 

заработной платы с 

качеством результатов 

педагогической 

деятельности 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам. дир. 

Ежеквартально 

Рост в общем фонде 

оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, 

распределяемых на 

основании оценки 

качества и 

результативности труда 

работников и не 

являющихся 

компенсационными 

выплатами 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам. дир. 

Ежеквартально 

Наличие механизма 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, консультации и 

дополнительные занятия с 

учащимися, другие виды 

деятельности, 

определенные 

должностными 

обязанностями) 

Анализ эффективности 

применения 

существующих локальных 

актов школы 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

ОО, ВР, руководители 

МО, Совет родителей 

Раз в полугодие 

Участие представителей 

выборных органов в 

финансовой деятельности 

Анализ деятельности 

Наблюдательного совета 

школы 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

ОО, ВР, руководители 

МО, Совет родителей 

Раз в полугодие 

Учебно-методические и информационные условия 

Укомплектованность 

учебниками и учебными 

Анализ реализации планов 

комплектования 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

Раз в полугодие 
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пособиями учебниками и учебными 

пособиями 

ОО, ВР, зав. 

библиотекой 

 

Разнообразие 

информационного 

сопровождения и 

доступность 

информационной среды 

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательного процесса 

доступностью информации 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

ОО, ВР, зав. 

библиотекой, 

руководители МО, 

Совет родителей 

На конец года 

Материально-технические условия 

Соответствие помещений, 

используемых при 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

требованиям ФГОС ООО 

Анализ и контроль 

соблюдения СанПиН, 

пожаро- и 

электробезопасности 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

АХЧ, ОО, ВР, зав. 

библиотекой, зав. 

кабинетами 

Постоянно 

Уровень обеспеченности 

материально- 

техническими ресурсами 

Анализ реализации планов 

материально-технического 

обеспечения 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам дир. по 

АХЧ, ОО, ВР, зав. 

библиотекой, зав. 

кабинетами 

На конец календарного года 

 

 

В Гимназии создаётся постоянно действующий механизм «внутреннего мониторинга качества», для 

регулярного исследования, касающегося всех сторон жизни образовательного учреждения – качества 

преподавания, учебников и других учебных материалов, состояния учебных помещений и т.д. Анализ этих 

данных позволяет судить о деятельности учителей общеобразовательных дисциплин, преподавателей 

дополнительного образования, воспитателей и своевременно принимать соответствующие управленческие 

решения. Для внутреннего мониторинга качества требуется обобщение и разработка соответствующего 

стандартизированного инструментария. 

Завершающим шагом технологии проведения процедуры отслеживания качества ресурсов (условий) и 

процессов – фиксация всей совокупности полученных результатов в карточке учёта ресурсов (условий) и 

качества процессов для методических объединений педагогов, отделений и гимназии в целом. 

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы и дополнительной 

общеобразовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

 
Группа 

условий 

 

 

Параметр оценки 

 
 

Единица 

измерен 

ия 

Фактич 

еский 

показат 

ель 

на 

старте 

Планиру 

емый 

показате 

ль 

(«дорожн 

ая 
карта») 

Факт 

выполн 

ения 

«дорож 

ной 

карты» 

Кадровые Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 
педагогических работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

чел./%    
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 результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 
• первая; 
• высшая 

    

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет; 
• свыше 30 лет 

чел./%    

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по 

профилю профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению профессиональной 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./%    

Материал 

ьно- 

техническ 

ие, в т.ч. 

информац 

ионно- 

образовате 

льная 

среда 

Количество компьютеров в расчете на одного 
воспитанника 

ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

ед./%    

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

• свыше 30 мест с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 
• свыше 30 мест с медиатекой (включая ЭОР); 

• свыше 30 мест оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов; 

• свыше 30 мест с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; 
• свыше 30 мест с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет    

Численность /удельный вес численности 
воспитанников, которым обеспечена 

чел./%    
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 возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности воспитанников 

    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м    

Учебно- 

методичес 

кие 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного воспитанника 

ед.    

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

соответст 

вует 

/не 

соответст 

вует 

   

Соответствие содержания сайта требованиям 

ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

соответст 

вует 

/не 

соответст 
вует 
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Методика изучения качества процессов и обеспеченности ресурсами (условиями) общего и дополнительного 

образования 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагност. 

Ресурсы (условия) реализации образовательного процесса 

РР1-1. Уровень 

потребительского 

(социального) 

интереса  на 

образовательные 

услуги 

дополнительного 

образования (по 
отделениям и 

средний по 

гимназии) 

Наличие конкурса 

на вступительных 

испытаниях на 

отделениях 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(соотношение количества 

участников вступительных 

испытаний и количества 

выделенных бюджетных мест 

по отделениям менее 1,5) 

• средний уровень (соотношение 

количества  участников 

вступительных испытаний и 

количества выделенных 

бюджетных мест по 

отделениям от 1,6 до 2,4); 
• максимальный уровень 

(соотношение количества 

участников вступительных 

испытаний и количества 

выделенных бюджетных мест 
по отделениям 2,5 и выше). 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

Мониторинг 

  
1 

 

РР2-1. 

«Стартовый» 

уровень 
общеучебных 

умений и навыков 

воспитанников по 

предметам общего 

образования на 

начало учебного 

года (для вновь 

поступивших) 

Соответствие 

уровня 
общеучебных 

умений и навыков 

воспитанника 

утверждённым 

образовательным 

целям и задачам 

• минимальный уровень 

(воспитанник проявляет 

общеучебные умения и навыки 

на элементарном уровне, 

результаты вступительных 

испытаний  по 

общеобразовательным 

предметам 
удовлетворительны); 

• средний уровень (воспитанник 

в целом демонстрирует 

наличие общеучебных умений 

и  навыков,  результаты 

вступительных испытаний по 

общеобразовательным 

предметам хорошие); 

• максимальный  уровень 

(воспитанник в полной мере 

показал общеучебные умения и 

навыки,  результаты 

вступительных испытаний по 

общеобразовательным 

предметам оценены высшим 
баллом). 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

Наблюдение, 

тестирование, 

мониторинг, 

типовые задачи 

   

 

1 

 

РР3-1. 

«Стартовый» 

уровень 

специальных 

умений и навыков 

воспитанников  в 

рамках предметов 

дополнительного 

образования на 
начало учебного 

Соответствие 

уровня 

специальных 

умений и навыков 

воспитанника 

утверждённым 

образовательным 

целям и задачам 

дополнительного 
образования 

• минимальный уровень 

(воспитанник проявляет 

специальные умения и навыки 

на элементарном уровне, 

результаты вступительных 

испытаний по предметам 

дополнительного образования 

удовлетворительны); 

• средний уровень (воспитанник 

в целом демонстрирует 

0,1 

 

 

 

 

 

 
0,5 

Наблюдение, 

тестирование, 

мониторинг, 

типовые 

задания 
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года (для вновь  наличие специальных умений и 

навыков, результаты 

вступительных испытаний по 

предметам дополнительного 

образования хорошие); 

• максимальный  уровень 

(воспитанник в полной мере 

показал специальные умения и 

навыки, результаты 

вступительных испытаний по 

предметам дополнительного 
образования оценены высшим 

баллом). 

  
поступивших)  

  
 

1 

РР4-1. Уровень 

квалификации 

учителей- 

предметников, 

преподавателей 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

учителей- 

предметников, 

преподавателей 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

образовательным 

целям и задачам 

гимназии 

• минимальный уровень (менее 

70% педагогических 

работников знают и владеют 

инновационными методами и 

технологиями,   имеют 

публикацию за последний 

учебный год и обучались на 

курсах  повышения 

квалификации за последние 3 

года); 

• средний уровень (от 71 до 95% 

педагогических работников 

знают и  владеют 

инновационными методами и 

технологиями,   имеют 

публикацию за последний 

учебный год и обучались на 

курсах  повышения 

квалификации за последние 3 

года); 

• максимальный уровень (100% 

педагогических работников 

знают и  владеют 

инновационными методами и 

технологиями,   имеют 

публикации и выступления за 

последний учебный год, 

обучались  на  курсах 

повышения квалификации за 
последние 3 года). 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

Мониторинг 

   

 

 

1 

 

РР5-1. Качество 

ресурсов 

преподавания 

общеобразователь 

ных предметов 

Соответствие 

требований к 

ресурсам 

преподавания 

общеобразователь 

ных предметов 

• минимальный уровень 

(имеются  в    наличии 

календарно-тематические 

планы, рабочие  программы, 

материалы для методического 

обеспечения     занятий, 

учебники,  контрольно- 

измерительные    материалы, 

лабораторное и техническое 

оборудование, 

соответствующие в целом 

нормативным требованиям); 

• средний уровень (имеются в 

наличии календарно- 

тематические планы, рабочие 

программы, материалы для 

0,1 Мониторинг 

   

 

0,5 
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  методического обеспечения 

занятий, учебники, контрольно- 

измерительные материалы, 

лабораторное и техническое 

оборудование, которые могут 

обеспечить методическое 

сопровождение по всем 

разделам и темам учебной 

дисциплины); 
• максимальный уровень 

(имеются  в    наличии 

календарно-тематические 

планы, рабочие  программы, 

материалы для методического 

обеспечения     занятий, 

учебники,  контрольно- 

измерительные    материалы, 

лабораторное и техническое 

оборудование по всем разделам 

и темам учебной дисциплины с 

возможностью дополнительной 

информационной поддержки 

преподавания). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

РР6-1. Качество 

ресурсов 

преподавания 

предметов 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

требований к 

ресурсам 

преподавания 

предметов 

дополнительного 

образования 

• минимальный уровень 

(имеются  в  наличии 

календарно-тематические 

планы, рабочие программы, 

материалы для методического 

обеспечения   занятий, 

контрольно-измерительные 

материалы, специальное 

оборудование, 

соответствующие в целом 

нормативным требованиям); 

• средний уровень (имеются в 

наличии  календарно- 

тематические планы, рабочие 

программы, материалы для 

методического обеспечения 

занятий,  контрольно- 

измерительные материалы, 

специальное оборудование, 

которые могут обеспечить 

полное методическое 

сопровождение   процесса 

преподавания предмета); 

• максимальный уровень 

(имеются  в  наличии 

календарно-тематические 

планы, рабочие программы, 

материалы для методического 

обеспечения   занятий, 

контрольно-измерительные 

материалы, специальное 

оборудование, которые могут 

обеспечить  полное 

методическое    сопровождение 
преподавания предмета с 

возможностью дополнительной 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Мониторинг 



314 
 

  информационной поддержки 
процесса преподавания). 

  

РР7-1. Состояние 

учебных кабинетов 

общего и 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

оборудования 

учебных 

кабинетов 

нормативным 

требованиям 

• минимальный уровень 

(оформлен паспорт кабинета, 

составлен план работы 

кабинета на учебный год, 

кабинет в целом оснащён всем 

необходимым  для 

преподавания предмета); 

• средний уровень (оформлен 

паспорт кабинета, составлен 

план работы кабинета на 

учебный год, кабинет оснащён 

всем необходимым 

оборудованием  для 

преподавания предмета, 

учебно-методические 

материалы соответствуют 

современному состоянию пед. 

науки); 

• максимальный уровень 

(оформлен паспорт кабинета, 

составлен план работы 

кабинета на учебный год, 

кабинет оснащён всем 

необходимым оборудованием 

для преподавания предмета, 

созданы комфортные для 

учебной деятельности условия, 

учебно-методические 

материалы соответствуют 

современному состоянию пед. 

науки, имеется доступ к 

информационным 
образовательным ресурсам). 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Мониторинг 

Реализация процессов преподавания 

РР8-2. 

Использование 

оборудования и ТС 

кабинетов 

предметов общего 

и дополнительного 

образования 

Регулярность 

использования 

оборудования, ТС 

в учебном 

процессе и 

внеучебной 

деятельности 

• минимальный уровень 

(используются оборудование и 

ТС от случая к случаю, 

нерегулярно); 

• средний   уровень 

(используются оборудование и 

ТС часто, являются 

необходимой   частью 

образовательной практики); 

• максимальный уровень 

(используются оборудование и 

ТС системно, являются 

необходимой составляющей 

технологии или методики). 

0,1 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

Анкетирование 

педагогов и 

воспитанников 

РР9-2. 

Использование в 

преподавании 

библиотечных 

ресурсов (газет и 

журналов), 

интернет-ресурсов 

и технологий 

Регулярность 

использования в 

преподавании 

библиотечных 

ресурсов (газет и 

журналов), 

интернет-ресурсов 

и технологий 

• минимальный уровень 

(используются библиотечные и 

интернет-ресурсы и технологии 

от случая к случаю, 

нерегулярно); 

• средний уровень 

(библиотечные и интернет- 

ресурсы и технологии являются 
необходимой частью 

0,1 

 

 

 

0,5 

Анкетирование 

педагогов и 

воспитанников 
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  образовательной практики); 

• максимальный   уровень 

(библиотечные и интернет- 

ресурсы и технологии 

используются  системно, 

являются необходимой 

составляющей технологии или 
методики). 

 

 

1 

 

РР10-2. 

Использование 

современных 

технологий, 
методик в 

преподавании 

учебных 

предметов по 

общеобразователь 

ным предметам 

Системность 

использования 

современных 

технологий, 
методик в 

преподавании 

учебных 

предметов 

• минимальный уровень (на 

занятиях используются 

элементы современных 

технологий, методик от случая 

к случаю, фрагментарно); 

• средний уровень (на занятиях 

используются современные 

технологии и методики 

преимущественно в целях 

формирования предметных 

умений и навыков); 

• максимальный уровень (на 

занятиях используются 

современные образовательные 

технологии и методики в целях 

формирования и развития как 

предметных умений, так и 
универсальных учебных 

действий). 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Мониторинг 

РР11-2. 

Сопровождение 

самостоятельной 

работы 

воспитанников по 

общеобразователь 

ным предметам и 

предметам 

дополнительного 

образования 

Системность 

сопровождения 

самостоятельной 

работы 

воспитанников 

• минимальный уровень 

(используются материалы для 

самостоятельной работы от 

случая к случаю, нерегулярно); 

• средний уровень 

(используются материалы для 

самостоятельной работы в 

системе на бумажных 

носителях); 

• максимальный уровень 

(используются материалы для 

самостоятельной работы в 

системе, в т.ч. с 

использованием ИКТ- 

технологий). 

0,1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

Мониторинг 

РР12-2 

Сотрудничество 

педагогов и 

воспитанников в 

реализации 
учебно- 

исследовательских 

работ, концертных 

и выставочных 

проектов 

Системность 

сотрудничества 

педагогов и 

воспитанников в 

реализации 
учебно- 

исследовательских 

работ, концертных 

и выставочных 

проектов 

• минимальный уровень (педагог 

занимается подготовкой 

воспитанников  к 

исследовательской, концертно- 

конкурсной, выставочно- 

конкурсной деятельности от 

случая к случаю, нерегулярно); 

• средний уровень (педагог 

занимается подготовкой 

воспитанников  к 

исследовательской, концертно- 

конкурсной, выставочно- 

конкурсной деятельности 

регулярно); 

• максимальный  уровень 

(педагог занимается 
подготовкой воспитанников к 

0,1 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 

 

1 

Мониторинг 



 

  исследовательской, концертно- 
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Определяемый уровень можно определить как низкий, средний, высокий: 1–0,9 – высокий уровень; 0,89– 

0,71 – средний уровень; 0,7–0,6 – низкий уровень; ниже 0,6 – качество ресурсов (условий) и процессов 

образовательной деятельности считаются недостаточными для получения хороших образовательных результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.5 Психолого-педагогические условия 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса в Гимназии по отношению к 

начальному уровню общего образования.  

1) Отслеживание психологического статуса воспитанника с момента его поступления в Гимназию, а также 

динамика его развития в период обучения на уровне начального общего образования и перехода в 5 класс. 

Поскольку младший школьный возраст – важный этап в социализации ребёнка, решается задача оптимизации 

социальной среды (сверстников, родителей, педагогов), а также организуется коррекционная работа с 

воспитанниками, имеющими нарушения психологического здоровья. Особое внимание уделяется началу 

обучения в 5 классе и работе с поступившими в 5 класс воспитанниками, находящимися в процессе адаптации. 

2) Психологическая работа строится с учётом возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего возраста в подростковый. Работа в 5-х классах предполагает 

организацию психологической развивающей среды (тренинговые, развивающие, обучающие встречи). Психолог 

и педагог (воспитатель) 1-ого и  5-х классов совместно разрабатывают программу психолого-педагогической 

поддержки детей на первых этапах адаптации в Гимназии (1-2 месяц). 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных 

отношений в Гимназии происходит в рамках концепции сопровождения и осуществляется по всем 

направлениям, обозначенных в стандартах: психодиагностическое, консультативное, просветительское, 

методическое, социально-диспетчерское. 

4) Учитывая заданную во ФГОСах необходимость вариативности форм сопровождения, психологи придают 

большое значение консультированию как многофункциональному виду индивидуальной работы со всеми 

участниками образовательного пространства Гимназии. 

5) Вариативность сопровождения также состоит в таком техническом моменте, как взаимозаменяемость 

сотрудников психологической службы (в случаях длительной болезни, командировок, учёб различного рода и 

т.п.), что позволяет не прерывать процесс обучения и воспитания. 

6) Формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся происходит за счёт коррекционно-

развивающей деятельности, которая осуществляется в виде проведения уроков психологии, тренинговых и 

релаксационных занятий, как в форме групповой, так и в индивидуальной. 

7) Важным условием является наличие отдельного кабинета психолога, в котором есть возможность 

консультировать за закрытыми дверями, вести групповые занятия и хранить результаты диагностики и записи, 

чтобы они не становились доступными. 

8) В соответствии с условиями большое значение придаётся процессу социализации и развития коммуникативных 

качеств гимназистов поддержка ученического самоуправления, обеспечение осознанного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы(установочные сессии, тренинговые занятия по адаптации, применение игровых 

технологий). 

9) Для дифференциации и индивидуализации обучения, выявления и поддержки «особых» детей проводится 

мониторинг возможностей и способностей. Большое значение придаётся диагностической работе, которая  

имеет своей целью информационное обеспечение процесса сопровождения. 

10) В постоянном режиме проходит развитие психологической компетентности администрации Гимназии, которая  

сотрудничает с психологической службой  в поиске путей и методов решения проблем и достижения 

конкретных целей.  

Необходимые условия, которые не соблюдаются: 

1) Чаще всего в работе психолога не соблюдается принцип добровольного участия воспитанника в 

психологической работе, а также не всегда учитывается особенности той социальной и культурной среды, к 

которой принадлежали воспитанники до поступления в Гимназию. 

2) Нет системы психологической работы с педагогами, хотя им важно уметь предупреждать синдром 

эмоционального выгорания, осознавать и осмысливать себя в профессии, строить взаимовыгодные 

взаимоотношения с коллегами. 

3) Несоблюдением условия вариативности всех форм сопровождения является оказание помощи чаще всего в уже 

возникших трудностях в обучении, общении, психическом самочувствии, а также тот факт, что  

консультирование организуется, в большинстве случаев, по запросу со стороны классного руководителя или 

воспитателя, а не самого воспитанника. 

4) Не выполняется в полном объёме условие сохранения и укрепление психологического здоровья 

воспитанников, так как за пределы помощи выпадают «психологически благополучные дети».  

5) Не реализуется принцип психолого-педагогического изучения личности воспитанника с момента его 

поступления в Гимназию до её окончания.  

Для выполнения требований необходимо: 

1) Провести работу по формированию у педагогов потребности в новых психологических знаниях, желания 

использовать их в работе. Необходимо очень серьезно подходить и к отбору содержания, и к выбору форм 



 

работы с педколлективом с целью профилактики эмоционального выгорания и коррекции межличностных 

отношений. 

2) Способствовать повышению мотивации добровольного запроса гимназистов на получение психологической 

помощи, т.к. психолог сам предпринимает определенные шаги, не дожидаясь добровольного обращения к нему 

подростка или старшеклассника. Это часто провоцирует негативную реакцию гимназиста и встречи носят 

единичный характер.  

3) Стоит обратить особое  внимание на профилактику возникновения проблем  у таких воспитанников, кто 

внешне не вызывает беспокойства, но нуждается в развитии своей психологической культуры. 

4) Способствовать формированию ценности здоровья и безопасного образа жизни. Так, например, необходимо 

включить в программы элективных курсов по психологии данные темы, запланировать проведение 

психологических мероприятий (акции, малые и большие психологические игры и т.д.) или ввести в обязанности 

классных руководителей проведение классных часов по «психологии здоровья». 

5) Для  более эффективной реализации требования учёта особенностей перехода из младшего возраста в 

подростковый необходимо создать новую программу по адаптации в 5-х классах (примерное название 

«Первый раз в пятый класс!») и по возможности «узаконить» её реализацию в расписании уроков. 

6) Для более качественного проведения различных мониторингов стоит ввести «законность» проведения 

диагностики или скрининга: не психолог ходит по учителям и просит дать возможность их проведения (чаще 

всего склонны классные руководители добровольно отдать классные часы), а проводится организационная 

работа в соответствии с должностными инструкциями и диагностика вводится в стандарт деятельности 

Гимназии. 

7) Необходимо обеспечить социопсихологический мониторинг углублённого изучения личности гимназиста 

непрерывно, на протяжении всего периода учёбы. В связи с этим сконструировать пакет психодиагностических 

методик в соответствии с психометрическими требованиями, предъявляемыми к диагностическому 

инструментарию. 

8) Необходимо улучшить материально-техническое оснащение кабинета психологической службы. Так, к примеру, 

необходима изоляция помещения от шума в коридоре. Также кабинет должен включать несколько зон, каждая из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: зона приёма и первичной беседы; зона 

консультативной работы; зона игровой терапии; зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. 

Особенно важным представляется приобретение современного оборудования для проведения сеансов 

аутогенной тренировки с просмотром слайд- и видеопрограмм с музыкальным сопровождением и сенсорной 

комнаты. 
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