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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

 Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Шебекино Белгородской области»" (далее – МБОУ «СОШ № 2») разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); в соответствии сфедеральной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, 

систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и организациюобразовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 2». 

 

 Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основногообщего 

образования 

ЦелямиреализацииООПОООМБОУ«СОШ№2»являются: 
- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

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

способностей к социальному самоопределению). 

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

обучению на следующих уровнях образования. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность образовательного 

комплекса в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

 Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Восноверазработки ООПОООлежатследующиепринципыиподходы: 

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

развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 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; 
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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; 

принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающейнаправленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приведение 

объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося 

–направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебныхцелей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его наобщекультурные 

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

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школусовпадает с первым этапом подросткового развития – 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моральюпослушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет, 8–9классы),характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношенийподростка,появлением унего значительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

- стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисо сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивной 
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позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1.3Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС основного 

общего образования в соответствии с федеральной основной образовательной программой (ФОП). 

ООП ООО согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», является учебно- 

методической документацией (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов), определяющая объем и содержание образования определенного 

уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, а также условия 

образовательной деятельности. Кроме того, основная образовательная программа основногообщего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально- экономического 

развития нашего региона. 

Структура ООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ № 2». 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 2» – 30% от 

общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28января2021г.№2,иСанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

ООП ООО реализуется МБОУ «СОШ № 2» через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО сучетом обязательных для 

изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности изперечня, предлагаемогоМБОУ «СОШ № 2». 

ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы; 

- характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованияв 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО МБОУ «СОШ № 2» определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы 

ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебныекурсы 

(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные 

образовательные потребности и интересы обучающихся. Внеурочная деятельность обучающихся с 

ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности. 

 

1.2Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы основного общего образования: 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь междутребованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой дляразработки программ учебных предметов, 

курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимисяпланируемых 

результатов освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий 

личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умениеовладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее 

универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные 

учебные коммуникативные действия); учебными знаково-символическими 

средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, включающими способность 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблемитворческойдеятельности)освоенияпрограммосновногообщегообразованиясучетом 



8  

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне 

образования (далее - предметные результаты). 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом и 

углубленном уровнях; 

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

современного состояния науки; 

учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования: 

личностным,включающим: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметным,включающим: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

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

аудитории; 

предметным,включающим: 

освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний, уменийиспособов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылкинаучного типамышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметными 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу основногообщего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Личностныерезультаты освоенияООП ООО достигаютсявединстве учебной и воспитательной 

деятельностиМБОУ«СОШ№2»всоответствиистрадиционнымироссийскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,школы,местногосообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовностьк участию в гуманитарной деятельности(волонтерство, 

помощь людям,нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

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-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
готовностьоценивать своеповедение и поступки, поведениеи поступки другихлюдей спозиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

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; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни; 
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; 

соблюдениеправилбезопасности,втом численавыков безопасногоповеденияв Интернет среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 
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умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа другого 

человека. 

Трудовоговоспитания: 

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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности; 

осознанныйвыбори построениеиндивидуальной траектории образованияи жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических проблем 

и путей их решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

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 культурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опытуи 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своейкомпетентности 

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 ранеене известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнять 
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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; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноев 

произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

МетапредметныерезультатыосвоенияООПООО, втомчислеадаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: базовые 

логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 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); 

базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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 связейи 

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 условияхи 

контекстах; 

работасинформацией: 

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; 
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находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфор

ме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненногоопыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративных материалов; 

совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений (индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решений группой); 
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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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

учитыватьконтекст и предвидетьтрудности,которые могут возникнутьпри решенииучебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

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 освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а такжена 

успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образованияна 

базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоенияобучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и 

уметьдоказыватьсвойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

 

 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммы 

 Общиеположения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного 

общегообразования.Образовательныйстандартзадаетосновныетребованиякобразовательным 
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результатамисредствамоценкиих достижения. 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

предусматриваетоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает описание 

организации и содержания: 

промежуточнойаттестацииобучающихсяврамках урочнойивнеурочнойдеятельности; 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее –системаоценки)является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 2». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатовосвоения 

ООП ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельности вМБОУ «СОШ№2»в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос- нова 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито- ринга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическую оценку; 

- итоговуюоценку; 

- промежуточнуюаттестацию; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; К 

внешним процедурам относятся: 

- всероссийскиепроверочныеработы(ВПР), 

- диагностическиеконтрольныеработы(ДКР), 

- государственнаяитоговаяаттестация(ГИА), 

- независимаяоценкакачестваобразования (НОКО), 
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- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкивМБОУ«СОШ№2»реализуетсистемно- 

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценкеспособности учащихсякрешению учебно-познавательныхиучебно-практических задач. 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 к представлению и интерпретации результатов 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 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных) 

результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения идр.), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

Приоценкерезультатовдеятельностипедагогов МБОУ «СОШ№2»основнымобъектомоценки, 

еёсодержательной и критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения основной 

образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 

МБОУ «СОШ № 2» выступает аттестация педагогическихкадров, внешней оценки - аккредитация 

МБОУ «СОШ № 2», а также мониторинговыеисследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ «СОШ № 2» основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результатыосновногообщего образования,составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При 

этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации МБОУ «СОШ № 2» и аттестации педагогических кадров. 

Системаоценкипредусматривает уровневыйподходксодержаниюоценкииинструментариюдля 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценкаиндивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования иреально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

КкомпетенцииМБОУ«СОШ№2»относится: 
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описаниеорганизацииисодержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

итоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию 

обучающихся; 

оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

адаптацияинструментария для итоговой оценки достиженияпланируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля; 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценкидостижения 

планируемых результатов по предметам; 

адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизацииадминистративного контроля. 

 

 Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

дляпроверкичитательскойграмотности–письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий–экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальных 
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учебныхисследований,ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится при выполнении комплексной работы, 

при подготовке группового и индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять входе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках 

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 обучающегося 

МБОУ «СОШ № 2», его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: а) 

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

отчетыопроведенныхисследованиях,стендовый доклади 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)материальныйобъект,макет,иноеконструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Индивидуальныйитоговыйпроектвыноситсяназащитуврамкахитоговойаттестации. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности: 

обучающиесясамивыбираюттемупроекта, 

обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог школы, 

так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а такжесотрудник иной 

организации; 

тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителятех учебных 

предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

планреализациипроектаразрабатываетсяобучающимсясовместносруководителемпроекта. 

Всоставматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениюпроектадляегозащиты, в 

обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной изописанных 

выше форм; 

подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта;краткогоописания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностейконструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов—описаниеэффектов/эффектаот 

реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, втом числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе);в)исполнительской 



18  

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве можетбыть 

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. 

Требованиякзащитепроекта: 

защитаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииМБОУ 

«СОШ№2»; 

результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихся 

Основание Формыорганизациипроектнойдеятельности 

Повидампроектов информационный(поисковый)исследовательскийтворческий 

социальный 

прикладной(практико-ориентированный)игровой(ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

Посодержанию монопредметный 
метапредметный-относящийсякобластизнаний(нескольким 

областям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичеству 

участников 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой(до15человек),коллективный(классиболееврамках 

школы), муниципальный, городской,всероссийский, 

международный,сетевой(врамкахсложившейсяпартнёрской 

сети, в том числе в Интернете) 

Подлительности проект-урок,проект-тема,многолетнийпроект 

Подидактическойцели ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциацииобучения,поддержкамотивациивобучении 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результатаработы. 

Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность позволяет удовлетворять следующие эмоционально-

психологические потребности партнёров на основе развития соответствующих УУД: 

оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецели; 

обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

устанавливатьспартнёрамиотношениявзаимопонимания; 

проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями междучленами группы для принятия 

эффективныхсовместных решений; 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
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адекватнореагироватьнануждыдругих. 

В ходе проектной деятельности обучающимся в МБОУ «СОШ № 2» педагоги оказываютпомощь 

на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных задач, 

определении алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

педагогами с 5 класса используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных 

задач. Защита учебного проекта используется в МБОУ «СОШ № 2» и как форма проведения 

контрольной работы по пройденной теме. Проектная деятельность способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я- концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. 

ИспользующиесянаурокахвМБОУ«СОШ№2»групповыеформыучебнойдеятельностипомогают 

формированию уобучающихся уважительногоотношения к мнению одноклассников, воспитывают 

в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся в МБОУ «СОШ № 2» овладевают следующими действиями: 

постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 

формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла—сущности будущейдеятельности; – 

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; 

представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдля 

обсужденияи возможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

можетбытьиндивидуальныйилигрупповойпроект.Проектможетбытьреализованкакв 

короткиесроки,кпримеру,заодинурок,такивтечениеболеедлительногопромежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работыобучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации в МБОУ «СОШ№2» учебно-исследовательской деятельность науроках: 

урок-исследование, урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,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 ианализ 

его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации в МБОУ «СОШ № 2» учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

- образовательныеэкспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивную 

образовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследовательского 
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характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, даютбольшие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

котораясочетает 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., атакже 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

- 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

- постеры,презентации; 

- альбомы,буклеты,брошюры, книги; 

- реконструкциисобытий; 

- эссе,рассказы,стихи, рисунки; 

- результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

- документальныефильмы,мультфильмы; 

- выставки,игры,тематическиевечера, концерты; 

- сценариимероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимыхв 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований поразличным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию уних УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательногопроцессавосновнойшколе.Ещёоднойособенностью учебно-исследовательской 

деятельности в МБОУ «СОШ № 2» является её связь с проектнойдеятельностью обучающихся. 

Проектная деятельность являетсясоставной частьюобразовательного процесса МБОУ «СОШ № 

2» и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной 

деятельности могут быть использованы все формы организации образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

Критерииоценкипроектнойработыразработанысучётомцелейизадачпроектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблемуи выбрать адекватные способы её решения, включаяпоиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способовдействий,проявляющаясяв умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своейпознавательной деятельностьювовремени,использовать ресурсные 
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возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы. 

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 критериев; 

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 обучающегося в ходе выполнения 

проекта. 

Содержательноеописаниекаждогокритерия 

 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельн 

ое приобретение 

знанийи решение 

проблем 

Работавцеломсвидетельствуето 

способностисамостоятельно 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 самостоятельноставить 

проблему и находитьпути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новыеспособы действий, 

достигатьболееглубокогопонимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержаниявыполненнойработы.В 

работеи в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 
грубыеошибки 

Продемонстрированосвободное 

владение предметом 

проектнойдеятельности. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работадоведенадо концаи 

представлена комиссии; некоторые 

этапывыполнялисьподконтролеми 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 
самоконтроляобучающегося 

Работатщательноспланированаи 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работыи 

пояснительной записки, а также 

подготовкипростойпрезентации. 

Авторотвечаетна вопросы 

Темаясно определенаи пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Всемысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно,аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес.Авторсвободноотвечаетна 

вопросы 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляется 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.). 

Дляоценкипредметных результатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный 

критерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобластизнания/видад

еятельностивразличныхконтекстах,знаниеипонимание 

терминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнаний илиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«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- 

практическихзадач,основанныхнаизученномучебномматериале,сиспользованиемкритериев 

«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. способность применять 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; 
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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 знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейМБОУ«СОШ 

№2»входевнутришкольногоконтроля. 

Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании.В текущей оценке используется весь арсенал форми 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные игрупповые формы,само-ивзаимооценка, рефлексия, листы продвиженияидр.)с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методическихкомплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы ит.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольныйконтроль(мониторинг)представляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. 
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Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

иуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляперевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ № 2». 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования и 

проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО 

соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации)определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и 

два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. 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). 

ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации ПМПК, а 

обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффектобучения, 

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. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируется вдокументеоб 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. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолиовыпускника; 

- экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 
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- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к 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 к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

СодержательныйразделООПОООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания. 

 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности),учебныхмодулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и в соответствии с ФООП 

(по учебным предметам). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), 

учебных модулей включают: 

Содержание (по годам обучения) учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности),учебного модуля; 

Планируемые результаты (по годам обучения) освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

Тематическое планирование (по годам обучения) с указанием количества академических часов, 

отводимых наосвоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), 

учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Содержание рабочих программ части учебногоплана, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется ежегодно позапросам обучающихся и их 

родителей. Учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» изучаются 

по запросу родителей, соответственно рабочие программы составляются на основании запроса. 

Тематическое планирование входит в состав отдельных документов (рабочих программ по 

предметам, курсам), которые целиком не входят в текст данного документа, но их можно найти на 

сайте https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru 

https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Русскийязык 

 Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Русский язык»(предметнаяобласть «Русский 

язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

егостилистических особенностейивыразительных возможностей, умениеправильноиэффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

 Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознаниеипроявлениеобщероссийской гражданственности,патриотизма, уважениякрусскому 
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языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языкукак к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русскоголитературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста,способыпонимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Язык иречь. 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица рассказчика. 

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

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта,сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения:изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые слова. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- 

смысловыечасти. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 Системаязыка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

2.1.1.6.5.2. Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

2.1.1.6.5.3. Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор 

синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 2.1.1.6.5.4. 

Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках 
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изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамках 

изученного). 

Правописаниеё–опослешипящих вкорне слова. 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна -з(-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописаниеы–ипослец. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

2.1.1.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 2.1.1.6.5.6. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео–е(ё)после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-–-щик-;-ек-–-ик-(-чик-) имён 

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-–-лож-; 

-раст-–-ращ-–-рос-;-гар-–-гор-, -зар-–-зор-; 

-клан-–-клон-,-скак-–-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

2.1.1.6.5.7. Имя прилагательное. 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение 

имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамках изученного). 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – е после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

2.1.1.6.5.8. Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 
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синтаксическиефункцииглагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-–-бир-,-блест-–-блист-,-дер-–-дир-,-жег-– 

-жиг-,-мер-–-мир-,-пер-–-пир-,-стел-–-стил-,-тер-–-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-–-ева-,-ыва-–-ива-. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное 

и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

2.1.1.6.5.9. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиего признаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

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

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

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

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамках изученного). 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 Язык иречь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описаниеприроды. 

Описаниеместности. 

Описаниедействий. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаи лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексическихсредств в соответствии 

сситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 
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сложносокращённыхслов. 

Правописаниякорня-кас-–-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках пре-ипри-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 2.1.1.7.5.3.1. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

2.1.1.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

2.1.1.7.5.3.3.Имячислительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные), 

порядковые числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила 

правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

2.1.1.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

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

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное 

и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 
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2.1.1.7.5.3.5.Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

 Язык иречь. 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщение информации. 

 Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

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

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

 Системаязыка. 

Морфология.Культураречи.Орфография. Морфология 

как раздел науки о языке (обобщение). 2.1.1.8.5.2. 

Причастие. 

Причастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи. 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. 
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Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Постановкаударениявдеепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

 Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Рольвречи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий;правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

2.1.1.8.5.5. Слова категории состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 Служебныечастиречи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

 Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из–с, в–на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

2.1.1.8.5.8. Союз. 

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. 

Морфологическийанализсоюзов. 
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Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамкахизученного). Знаки препинанияв 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

 Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте,вобразовании формглагола. Употреблениечастиц впредложении и текстевсоответствии с 

их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений счастицами. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи (обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругими словами.Дефисноенаписаниечастиц 

-то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова. Междометия 

как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыквкругудругих славянскихязыков. 

 Язык иречь. 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучным 

сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. Синтаксис как 

раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные, 
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наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

2.1.1.9.5.3. Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: 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. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 2.1.1.9.5.4. 

Двусоставное предложение. 

 Главныечлены предложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

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

2.1.1.9.5.5.Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные,неопределённо-личные, 

обобщённо-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

2.1.1.9.5.6. Простое осложнённое предложение. 

2.1.1.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 
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Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородных членах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзамине только… 

но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложенияхс однороднымичленами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамипри однородных 

членах. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 2.1.1.9.5.6.2. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

2.1.1.9.5.6.3.Предложениясобращениями,вводнымиивставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Содержаниеобученияв9классе. 2.1.1.10.1. 

Общие сведения о языке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 2.1.1.10.2. 

Язык и речь. 

Речь устнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, 

иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

2.1.1.10.3. 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. 
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Информационнаяпереработкатекста. 

2.1.1.10.4.Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: 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. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

2.1.1.10.5.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 2.1.1.10.5.1. 

Сложное предложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

2.1.1.10.5.2. Сложносочинённое предложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

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. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

2.1.1.10.5.3. Сложноподчинённое предложение. 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. Союзы и 

союзные слова. 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. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правилапостановки знаковпрепинания всложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

2.1.1.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение. 
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Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

2.1.1.10.5.5.Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

2.1.1.10.5.6.Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по русскому языку 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 русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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 самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

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, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

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

художественныхпроизведениях,уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам, 
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историческомуи природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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) эстетическоговоспитания: 

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 инародного 

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 установки 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 информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь напримеры 

из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной 

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 учётомличных 

и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

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 

проблемипутейихрешения,активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде,в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологическиепроблемы,осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях 
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправил 

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 оперироватьосновными 

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 русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 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 языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основаниядля 

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, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, 

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

самостоятельно выделенных критериев. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 
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действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистического 

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. 

 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 сучётом 

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 сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 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 диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 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; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненных 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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

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; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

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

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 
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 Общиесведенияоязыке. 

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). 

 Языкиречь. 

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 и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным –научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов 

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 при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе вовремя 

списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктантаобъёмом 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), пользоваться разными видамилексических 

словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить 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). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеего создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст,осуществлятькорректировкувосстановленноготекста с 

использованием образца. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно- 
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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). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

 Системаязыка. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

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. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

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). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы, правильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

 Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфемукакминимальную значимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

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

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок, 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

2.1.1.11.4.10. 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. 
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Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

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

рамках изученного). 

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

речевой практике. 

 Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьправилаправописания 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; 

слитноеи раздельноенаписаниенесименами существительными; правописаниесобственных 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. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о – е после 

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

шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные. 

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

основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамках изученного). 

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

рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после 

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

числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

 Синтаксис.Культураречи.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. 
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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 

второстепенныечлены предложения, способы выражения подлежащего (именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), типичные средства выражения второстепенныхчленов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с 

прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

2.1.1.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы 

(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- 

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов 

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

письменноформулироватьтемуиглавную мысльтекста,вопросыпо содержаниютекстаиотвечать 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 при письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 

слов,диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100-110слов,составленногосучётомранее 
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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 при письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

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

местности, действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 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 использованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: 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 использованием знаний норм современного русского 

литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

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

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией,пользоваться 
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словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила правописания 

корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

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

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

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

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

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания 

имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания 

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

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

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьправилаправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

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. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ 
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предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

 Языкиречь. 

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. 

Владетьразличнымивидамичтения: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 выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при 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 при 

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. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

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). 

Работать с текстом: 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. 
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Представлятьсообщениеназаданнуютемув 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 использованием знаний 

норм современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

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. 

 Системаязыка. 

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. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

2.1.1.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, 

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи,различатьсозвучныепричастияиимена 
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прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение внекоторых 

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. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

(врамках изученного). 

 Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэтоумениев речевой 

практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационныйанализ предложений содиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,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. 

 Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

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

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлогов из – 

с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполнении 
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языковогоанализаразличныхвидовивречевой практике. 

 Союз. 

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

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

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

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

2.1.1.11.6.14. Частица. 

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

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

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

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

соблюдать правила правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

2.1.1.11.6.15. 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. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

2.1.1.11.7.2. 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,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения: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 менее280 

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 при 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 

изученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениечетвёртогогода 
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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 при 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 использованием 

жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 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). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её 

в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

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

 Функциональныеразновидностиязыка. 

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. 

 Системаязыка. 

 Cинтаксис.Культураречи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

2.1.1.11.7.7. 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. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

2.1.1.11.7.8. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устнойи 

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. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов,различатьспособывыражения 
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подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 

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

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство– 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

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

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо- 

личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

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

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями;простые предложения, осложнённыеоднородными членами, включая предложения 

с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

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

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

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

функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамках 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. 
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 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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

и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

 Языкиречь. 

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). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным –научно- 

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи. 

Владетьразличнымивидамичтения: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 при 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 тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

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

оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

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

Работать с текстом: 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 и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 
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 Функциональныеразновидностиязыка. 

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 собственныеречевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенности языкахудожественной литературыв сравнении сдругими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 2.1.1.11.8.6. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

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. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

2.1.1.11.8.7. Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности 

их строения. 

Выявлять сложноподчинённыепредложенияснесколькими придаточными,сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 
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Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

 Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Распознавать 

типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийс разнымивидамисвязи. 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. 

 Прямаяикосвенная речь. 

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

косвенной речью. Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

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

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

косвенной речью, при цитировании. 

 

Литература 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощиучителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программаполитературепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах,которыесодержатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихк 
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нравственно-эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетическойреакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

начальногообщегообразования,межпредметныхсвязейсрусскимязыком,учебнымпредметом 

«История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

 В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

 Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическимвкусом, 

с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как 

искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературныхзнаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их 

в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видовискусства;развитиечитательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса. 
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Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемыкакмеждусобой,такиспроизведениямидругих искусств, формироватьпредставленияо 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся 

напримеревысоких образцов художественнойлитературыи умений создавать разныевиды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

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

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

 Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие. 

А.С. Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идругие. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника. 

«ВечеранахутореблизДиканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. 

Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 ЛитератураXIX-ХХвеков. 

 Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи 

человекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).СтихотворенияА.К.Толстого,Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. А.П. Чехов (два 

рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 

 Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных (неменеедвух).А.И. 

Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например, «Корова», «Никита»идругие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 ЛитератураXX-XXIвеков. 

 Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не 

менеедвух).Например,Л.А.Кассиль«Дорогиемоимальчишки»,Ю.Я.Яковлев«Девочкис 
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Васильевскогоострова», В.П.Катаев «Сынполка»,К.М.Симонов «Сынартиллериста»идругие. 

 Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П.Казакова, А.Г. 

Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие. 

 Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы 

по выбору) и другие. 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту песню матьмне 

пела». 

 Зарубежнаялитература. 

 Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» 

и другие. 

 Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору) и другие. 

 Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

 Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 

Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

 Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору).Э.Сетон-Томпсон 

«Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. 

Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Античнаялитература. 

Гомер.Поэмы. «Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

 Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» и 

другие. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника- 

воин» и другие. 

 Древнерусскаялитература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча» идругие,роман«Дубровский».М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх). 

«Трипальмы»,«Листок»,«Утёс»идругие.А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух). Например, 

«Косарь», «Соловей» и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…»,«Споляны коршун 

поднялся…» и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись уних – удуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…» и другие. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. 

Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смерть 

чиновника» и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 
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 ЛитератураXXвека. 

 Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

 СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(не менее четырёх стихотворенийдвух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С.Кушнера, 

Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

 Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...»,Б.П. 

Екимов «Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

 Произведенияотечественных писателей натемувзрослениячеловека (не менее двух). 

Например,Р.П.Погодин «Кирпичныеострова»,Р.И.Фраерман «ДикаясобакаДинго,илиПовестьо 

первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

 Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. Ледерман «Календарь 

ма(й)я» и другие. 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим«Бессмертие»(фрагменты),Г.Тукай 

«Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

2.1.2.4.8.2.Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

 Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), Х. Ли «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) и другие. 

 Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс «Дом с характером» и другие. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха 

(в сокращении) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например, «Воглубинесибирскихруд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи», 

«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть «ТарасБульба». 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк», 

«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадного подъезда», 

«Железная дорога» и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидругие(неменее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужик 
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двухгенераловпрокормил»,«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идругие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 

Например,А.К.Толстой,Р.Сабатини,Ф.Купери другие. 

 ЛитератураконцаXIX–началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например, «Тоска»,«Злоумышленник»идругие. 

М.Горький.Ранние рассказы (однопроизведение повыбору). Например,«СтарухаИзергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, 

М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXX века. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелёнаялампа»идругие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и 

другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» идругие. 

 ЛитературавторойполовиныXX века. 

 В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»и другие. 

 Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не 

менеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандера и 

другие. 

 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешьли 

ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

М.Сервантес.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме.«Маттео 

Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие. 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» 

и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал…», 

«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идругие.Поэма «Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть «Шинель».Комедия«Ревизор». 
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 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М.Достоевский «Бедныелюди», «Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXX века. 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата», 

«Поединок»и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, 

Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало XXI века 

(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. 

Кауфмана и других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

У. Шекспир. Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу…», 

№ 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо выбору). 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

 ЛитератураXVIIIвека. 

М.В.Ломоносов «Ода наденьвосшествияна Всероссийский престолЕяВеличестваГосударыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть «БеднаяЛиза». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

 В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое», «Море»идругие. 

 А.С.Грибоедов.Комедия«Гореот ума». 

 Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

 А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, 
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мойдруг,пора!Покоясердцепросит…»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпустынный…», 

«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможет…»,«Я 

памятниксебевоздвигнерукотворный…»идругие.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин». 

 М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

нынесмолитвою…»), «Нет,нетебятакпылкоялюблю…», «Нет,янеБайрон,ядругой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой 

нашего времени». 

 Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева- 

Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

2.1.2.7.5.Зарубежнаялитература. 

Данте «Божественнаякомедия»(неменеедвух фрагментовповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.Гёте.Трагедия«Фауст»(не менеедвухфрагментовповыбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования. 

 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) гражданскоговоспитания: 

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 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) патриотическоговоспитания: 

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 литератур народов России; 

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

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымв 
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художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуи природномунаследию и памятникам, традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

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) эстетическоговоспитания: 

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, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, 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) трудовоговоспитания: 

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) экологическоговоспитания: 

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 

проблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде,в 

томчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающими 
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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) ценностинаучногопознания: 

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 культурнойсреды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуациюкак 

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. 

 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 с учётом учебной задачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебной 
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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). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании; 

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. 

 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 учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

 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, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

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

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

поддержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих 
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участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы 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 решенияв 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтексти 

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; 

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

других; 

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

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)ииндивидуал

ьной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

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 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 
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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 освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 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 картинумира, отражённую 

в литературных произведениях, с учётом 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 воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; 

литературныенаправления (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, определённому 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 учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 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 учётом индивидуальных особенностей 

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

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение, используяподробный,сжатый, 
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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;проводить 

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; комедияД.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 «Мёртвыедуши»; стихотворенияФ.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. Достоевский, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 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,рассказыА.Н.Толстого«Русскийхарактер»,М.А.Шолохова«Судьбачеловека», 

«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказыВ.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ 

В.Г.Распутина «Уроки французского»;поодномупроизведению(повыбору) А.П.Платонова,М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 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 трёх поэтов по выбору (в 

том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 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); 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 счёт 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, включённых 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 

обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли ввоспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяот 
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текстанаучного,делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 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; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

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

и индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы дляоценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя иучиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль 

произведения,основныевопросы,поднятыеавтором;указыватьродовуюижанровую 
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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 учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание 

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

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, 

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

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

строфа; 

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 учётом возраста и литературного развитияобучающихся); 

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 учётом 

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 (объёмом не менее 100 слов), 

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

аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценкитекстуальноизученных 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 счёт 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, включённых в 

федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличия 
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художественноготекстаоттекстанаучного,делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысльи 

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

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительныесредства, характерныедлятворческойманерыписателя,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 междуними; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературных 

произведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

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

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,литературно-творческойработынасамостоятельноили 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) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

10) планироватьсвоёчтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителяи 
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обучающихся,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейи 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, 

включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

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

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально- исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

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; 

прозаи 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, развитиедействия, кульминация, развязка);конфликт, системаобразов,автор, 

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

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

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

аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

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

определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи междуними, 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
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балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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 (объёмом 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 своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

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

счёт 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, включённых в 

федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать 

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

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

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально- 
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исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

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

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

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

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

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

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация,развязка, 

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовыхсвязей), 

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

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

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

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

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

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты,собиратьматериалиобрабатывать 
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информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

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

счёт 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, включённых в федеральный перечень. 

 

Иностранный(английский)язык 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному 

(английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания погодам 

обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры иностранного 

(английского) языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием 

учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для основного 

общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков,представленных 

в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

 Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента 

межличностногоимежкультурноговзаимодействия,способствуетобщемуречевомуразвитию 
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обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций. 

 Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 Возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслению 

целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

 Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран 

(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения; 

своюстрану,еёкультурув условияхмежкультурногообщения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

 Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, 

что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие) и использования современных средств обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, 

–510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6классе–102часа(3часавнеделю),в7 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

 Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностраннымязыком), что позволит выпускникам9 классов использовать 

иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 
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 Коммуникативныеумения. 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностранными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

2.1.3.3.1.1. Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

2.1.3.3.1.2.Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 
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задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 

использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

2.1.3.3.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 

2.1.3.3.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

написаниекороткихпоздравлений спраздниками (сНовымгодом, Рождеством, днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиис 

нормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 

60 слов. 

Языковые знания и умения. 

2.1.3.3.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,втомчислеотсутствияфразового ударениянаслужебных словах,чтениеновых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

2.1.3.3.2.2.Графика,орфографияипунктуация. 
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Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речиизученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголыввидовременныхформах действительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные поправилу, и 

исключения. 

 Социокультурныезнанияи умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе 

«Всемье», «Вшколе»,«На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомствострадициями проведенияосновных национальных праздников(Рождества,Новогогода и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями,выдающимисялюдьми и другое), сдоступными вязыковомотношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 
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краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 Компенсаторные умения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правила поведения 

в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: писатели, поэты, учёные. 

 Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

2.1.3.4.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 
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изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

2.1.3.4.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

2.1.3.4.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания,пониматьинтернациональныесловавконтексте.Чтениеспониманиемзапрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

2.1.3.4.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 70 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

2.1.3.4.2.1.Фонетическаясторонаречи. 
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

2.1.3.4.2.2.Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

2.1.3.4.2.3.Лексическая сторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц,изученных ранее)и около800лексических единиц длярецептивного усвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing),-less(useless), -ive 

(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 2.1.3.4.2.4. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речиизученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловами who, 

which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/Past 

Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). Слова, 

выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

 Социокультурныезнанияи умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). Знание и использование в устной и письменной речи 
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наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

 Компенсаторные умения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированное питание. 

Покупки:одежда,обувьипродукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и иностранным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

2.1.3.5.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхе слов, планов, 

вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

2.1.3.5.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

2.1.3.5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему 

(основнуюмысль),главныефакты(события),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку (началу 

текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания,пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумениенаходитьв 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации, 
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представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц, 

диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

2.1.3.5.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 90 

слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицы. 

Объёмписьменноговысказывания –до90слов. 

Языковые знания и умения. 

2.1.3.5.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

2.1.3.5.2.2.Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)иприпомощисуффиксов: -ment 

(development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently,impossible); 
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словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовые глаголы. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речиизученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального 

(Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 000). 

 Социокультурныезнанияи умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов,их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека (литературного 

персонажа). Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки 

(ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

2.1.3.6.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемвопросов,ключевыхслов, 
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планови(или)иллюстраций,фотографий,таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

2.1.3.6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

2.1.3.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, 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. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и 

понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

2.1.3.6.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствиис 
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нормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 110 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 

2.1.3.6.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтения исоответствующей интонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

2.1.3.6.2.2.Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(performance/residence), 

-ity(activity);-ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(towalk –awalk); образование 

глагола от имени существительного (a present – to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, 

atlast, etc.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речиизученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительные 
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предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамках сложного 

предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)со 

сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+ инфинитив глагол,be/getusedto doing 

something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкции cглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении tostopdoingsmthиto stop to do 

smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), none. 

 Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемогоязыка(достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступнымив 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использованиепри говорениии письмеперифраз (толкование),синонимическиесредства,описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 
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Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до8репликсостороныкаждогособеседникаврамкахкомбинированного 
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диалога,до6репликсостороныкаждогособеседникаврамках диалога-обмена мнениями. 

 Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:созданиеустныхсвязных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

2.1.3.7.1.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

2.1.3.7.1.4. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, 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 текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
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эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информациюс 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 2.1.3.7.1.5. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 

слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного)текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём–100–120слов). 

Языковые знания и умения. 

2.1.3.7.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Выражение модального значения, чувства 

и эмоции. Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика,орфографияипунктуация. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, 
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словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём–1200лексических единиц дляпродуктивногоиспользования(включая1050лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия 

настоящего времени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия 

прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at 

last, etc.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеи употреблениев устной и письменной речиизученных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.). Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. Конструкция I 

wish …. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in- 

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных (nicelongblond hair). 

 Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, 

Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культурыстраны(стран)изучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторыми 
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выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других 

людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо 

его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

 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 отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая, страны; 
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неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

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); 

патриотическоговоспитания: 

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-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовность оценивать своёповедениеи поступки,поведениеипоступки других людейспозиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

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; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

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; 

трудовоговоспитания: 

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; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности; 

осознанныйвыбори построениеиндивидуальной траектории образованияи жизненныхпланов с 

учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

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; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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 культурнойсреды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опытуи 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности 

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 своёразвитие; 

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; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидей

ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 
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бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 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). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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 условияхи 

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; 

находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

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; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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, мозговые штурмы ииные); 

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.  

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв 

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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению;признаватьсвоёправонаошибкуи такое же 

право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

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 освоения программы по иностранному (английскому) языку 

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). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основноесодержание 

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 аутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова, со зрительными опорами или без опорысразной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: 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 

пониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста(текстов)длячтения–180–200слов), 
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читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, 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 

объёмомдо 90 слов,построенныенаизученномязыковомматериале, ссоблюдениемправилчтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 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 тематическогосодержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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 репликсо 

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 основноесодержание 

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 аутентичныетексты, 

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 – до1,5 минут); 

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; 

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 использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмомдо 95 слов,построенныенаизученномязыковомматериале, ссоблюдениемправилчтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),обслуживающих 
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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 с помощью суффикса -ing, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

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; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словамиwho, 

which, that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); cлова, 

выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.),everyи производные(everybody, everything и другие) вповествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексикустраны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны(стран) изучаемого 

языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)в 
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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); 

создаватьразные видымонологическихвысказываний(описание,в томчисле характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержанияречи(объёммонологическоговысказывания –8–9фраз),излагать основное 

содержаниепрочитанного(прослушанного)текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами (объём– 

8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучания 

текста(текстов)дляаудирования–до 1,5 минут); 

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

отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения вих содержание взависимости 

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; 

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 использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать 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 объёмом до 100 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 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: 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); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(Complex Object); 

условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresent 
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ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; конструкцию 

used to + инфинитив глагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальныйглагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000 000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследииродной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) 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 дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста 

с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

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

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с пониманием основного содержания, с 
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пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:имена существительные с помощьюсуффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), 

глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного 

(rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложени

я в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложного предложения; 

согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),со 

сказуемым; 

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

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to 

stop to do smth); 



11  

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени; 

неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

наречия too – enough; 

отрицательныеместоименияno(и егопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурныеэлементы речевогоповеденческого этикетавстране(странах)изучаемого языкав 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, втом 

числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук 

концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз),излагатьосновноесодержаниепрочитанного(прослушанного)текстасозрительнымии(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); 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев 

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 несплошныетексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

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, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), 

сложноеприлагательноепутём соединениянаречиясосновойпричастия II(well-behaved), глаголот 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.); 

предложения с I wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(Conditional II); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; предложения с 

конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfect Passive; 
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порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 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; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

Математика 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

 Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 

политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

 Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмы и 

методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
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развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – 

основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

 Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать 

ихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

 Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 

«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя 

её, образуя прочные множественные связи. 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом 

на уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в 

рамкахследующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса«Математика»,в7–9классах–курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе – 170 часов(5часоввнеделю),в7 классе – 204 часа(6часовв неделю),в8 классе – 204 часа (6 

часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов освоения учебного предмета. 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностным 
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отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества(например,выборы,опросы),готовностьюкобсуждениюэтическихпроблем,связанныхс 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

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) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

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: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздорового 

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) экологическоевоспитание: 

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 ихрешения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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. 

 В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира,применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 
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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). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

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 обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,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 обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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 

обученияврамках отдельных учебных курсов: в5–6классах –курса «Математика»,в7–9классах – 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

 Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

 Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе 
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знакомствомсначальнымипонятиямитеорииделимости. 

 Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 

темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами 

выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении 

других предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 

дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение 

новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

 Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

такжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой 

знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаковпри выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет 

продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

 Приобучении решениютекстовых задачв5–6 классах используются арифметические 

приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются 

текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частностидля 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

 В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно- 

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль 

отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

 Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 2.1.4.4.2.1. 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы 
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счисления.Десятичнаясистемасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

2.1.4.4.2.2.Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильныеи 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

2.1.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, 

скорости. Связь междуединицами измерениякаждой величины. Решение основных задач надроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

2.1.4.4.2.4.Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. Изображение 

фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности 

на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения. 
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Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

 Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновеннойдроби 

и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины 

и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

 Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

 Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

 Решениетекстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих 

величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, 

объём работы.Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и 

проценты.Оценкаи прикидка, округлениерезультата.Составлениебуквенных выражений по условию 

задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие 

площади фигуры, единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том 

числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5 

классе. 

 Числаивычисления. 

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 снатуральными 

числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. Выполнять проверку, прикидку 

результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

2.1.4.4.4.1.2.Решениетекстовыхзадач. 

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. 

2.1.4.4.4.1.3.Нагляднаягеометрия. 

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,втомчислефигур,изображённыхнаклетчатой бумаге. Пользоватьсяосновными 

метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через 

другие. Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

измерения,находитьизмеренияпараллелепипеда,куба. Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапо 

заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. Решать несложные задачи на 

измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 

классе. 

 Числаивычисления. 

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. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 
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Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

2.1.4.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

2.1.4.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

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 

арифметическиедействия, 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. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

2.1.4.4.4.2.4. 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, 

пользоватьсяединицами измерениядлины,выражать одни единицыизмерениядлинычерез 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. 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, 

её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научногомировоззренияикачествмышления,необходимыхдляадаптациивсовременном 
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цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общегообразования 

основноеместо занимают содержательно-методическиелинии: «Числаи вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

 Содержание линии «Числа и вычисления»служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков,необхо

димых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего 

образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

 Содержаниедвухалгебраическихлиний–«Алгебраическиевыражения»и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико- 

ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется 

вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого,в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства 

языка математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 

часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 2.1.4.5.2.1. 

Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения,записьбольшихчисел.Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввиде 
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процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. Применение 

признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

2.1.4.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования 

сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножениемногочленов.Формулы сокращённого умножения:квадратсуммыиквадрат 

разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

2.1.4.5.2.3.Уравненияинеравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

2.1.4.5.2.4.Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox иOy. Абсцисса и ордината точки 

на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её 

график. График функции 𝑦 = |𝑥|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

Содержаниеобученияв8классе. 2.1.4.5.3.1. 

Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 2.1.4.5.3.2. 

Алгебраические выражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

2.1.4.5.3.3.Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

2.1.4.5.3.4.Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y =√𝑥, y=|x|. Графическое решение уравнений и 

систем уравнений. 

Содержаниеобученияв9классе. 2.1.4.5.4.1. 

Числа и вычисления. 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби. 
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Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

 Уравненияинеравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с 

одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графикифункций:у=𝓀𝑥,𝑦=𝓀𝑥+𝑏,𝑦=
𝓀

,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|,иихсвойства. 
𝑥 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
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. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 Числаивычисления. 

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. 

Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 Алгебраическиевыражения. 

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, применятьформулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщего 
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множителя,группировкислагаемых,примененияформулсокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразования выражений. 

2.1.4.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейных уравненийиихсистем. 

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, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

2.1.4.5.5.1.4.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 графикилинейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 Числаивычисления. 

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. 

 Алгебраическиевыражения. 

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 преобразованиявыражений 

для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Уравненияи 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, имеетли 

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. 

Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символические 
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обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции 

по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

𝑦=
𝓀

,𝑦=𝑥2,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё графику. 
𝑥 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9 
классе. 

 Числаивычисления. 

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. 

 Уравненияи 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. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

2.1.4.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатнойплоскостиграфиковфункцийвида:𝑦=𝓀𝑥,𝑦=𝓀𝑥+ 𝑏,𝑦=
𝓀

,𝑦=𝑎𝑥2+ 
𝑥 

𝑏𝑥 + 𝑐,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|𝑥|взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойства функций. 
Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

2.1.4.5.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальнойжизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»в7–9классах(далее 

соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 
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 Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученныхуменийвфизикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

 Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», – 

204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе– 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе– 

68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 

треугольник с углом в 30°. Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о 

длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная 

в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Метод удвоения медианы.Центральная 

симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника 

и трапеции. Центр масс треугольника. Подобие треугольников, коэффициентподобия.Признаки 

подобиятреугольников.Применениеподобия при решении практических задач. Свойстваплощадей 

геометрических фигур.Формулы дляплощади треугольника,параллелограмма, ромба и трапеции. 

Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество.Формулы 
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приведения.Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решениепрактических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод 

координат и его применение. Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

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 чертежик геометрическимзадачам. Пользоваться признаками равенстватреугольников, 

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 простейшимигеометрическими 

неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. Применять свойства точки пересечения медиан треугольника 

(центра масс) в решении задач. Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, 

применять их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.Применять 

признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. Пользоваться 

теоремойПифагора для решения геометрическихи практических задач. Строитьматематическую 
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модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие 

длины.Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострого углапрямоугольноготреугольника. 

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). 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. Пользоваться формулами приведения и 

основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между 

тригонометрическими величинами. Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 

различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длиныи 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь 

приводитьпримерыподобныхфигурвокружающеммире. Пользоватьсятеоремамиопроизведении 

отрезковхорд, 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). 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9 

классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный 

курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомствовучебномкурсесосновнымипринципамисбора,анализаипредставленияданных 
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из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно- 

методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность», 

«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной втаблицах, надиаграммах играфиках, досбора, представления и анализаданных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. Интуитивное представление о 

случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится мотивирующей 

основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе– 34 часа (1 час в неделю),в 

9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов.Извлечениеинформациииз диаграмм и таблиц,использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. Случайный эксперимент 

(опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёбери суммарнаястепеньвершин.Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное,включения.Использованиеграфическогопредставлениямножествдля 
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описания реальных процессов и явлений, при решении задач. Измерение рассеивания данных. 

Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. Элементарные 

событияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятностисобытий.Опытысравновозможными 

элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 

достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. Перестановки и факториал. 

Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием 

комбинаторики. Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайная 

величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры 

математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли».Понятие 

о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона 

больших чисел в природе и обществе. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика». 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

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 дляописанияданных статистическиехарактеристики: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. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. Описывать данные с помощью 

статистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеивания(размах,дисперсияистандартное 

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 надмножествами: 

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. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц,диаграмм,графиков,представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков.Решать 
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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 

законебольших чисел как о проявлениизакономерности вслучайнойизменчивостии о ролизакона 

больших чисел в природе и обществе. 

Информатика 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительнаязаписка. 

 Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программапоинформатикедаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения, 

воспитания иразвития обучающихсясредствамиинформатики на базовомуровне,устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеикачественныехарактеристикиучебногоматер

иаладлякаждогогодаизучения,втомчиследлясодержательногонаполнения 

разноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийскихпроверочных 

работ,государственнойитоговойаттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

какнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 
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возможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззренияобучающегося,егожизненную позицию,закладываетосновыпониманияпринципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном изязыков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 

102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Цифровая грамотность. 

2.1.5.3.1.1.Компьютер–универсальное устройствообработкиданных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров:персональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильные 

устройства. Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. История развития компьютеров и 

программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции развития 

компьютеров.Суперкомпьютеры.Параллельныевычисления.Персональныйкомпьютер. 
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Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 

Долговременнаяпамять.Устройствавводаи вывода.Объёмхранимых данных (оперативнаяпамять 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для 

различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

2.1.5.3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь кфайлу(папке).Работасфайлами икаталогами средствами операционной системы:создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

2.1.5.3.1.3.Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов 

веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. Современные сервисы 

интернет-коммуникаций. Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики. 

2.1.5.3.2.1.Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. Дискретность данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

2.1.5.3.2.2.Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины 

в алфавите определённой мощности. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. Двоичный код. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. Информационный объём данных. Бит –минимальная 

единица количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного 

объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Скорость передачи данных. Единицы 

скорости передачи данных. Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём 

текста. Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

 Информационныетехнологии. 

 Текстовыедокументы. 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки 

текста. 

 Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Векторная графика. Создание 

векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора или других программ 

(приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

 Мультимедийныепрезентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 

Работаснесколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

2.1.5.4.1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную идесятичную 

системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

2.1.5.4.1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логическихопераций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих 

в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

 Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения,спеременнойцикла.Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма, 
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приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

 Язык программирования. 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. Ветвления. Составные условия 

(запись логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. 

Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на 

простоту. Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции дляобработки 

строк. 

 Анализ алгоритмов. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Цифровая грамотность. 

 ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповеденияв ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального 

иколлективногоразмещенияновойинформациивИнтернете.Большиеданные(интернет-данные,в 

частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

другие формы). 

 Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработкидокументов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики. 

2.1.5.5.2.1.Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационныемодели. 

Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения. Базы данных. Отбор в 

таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина 

пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 
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ациклическом графе. Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. Понятие 

математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование. 

2.1.5.5.3.1.Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык):заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

2.1.5.5.3.2.Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

 Информационныетехнологии. 

 Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,минимума, 

суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданномуусловию. Обработкабольших наборовданных. Численноемоделированиев электронных 

таблицах. 

 Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего 

образования. 

 Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 

и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

Врезультатеизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 
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будутсформированыследующиеличностныерезультатывчасти: 

патриотического воспитания: 

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; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

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 Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 

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 деятельностипри 

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; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущностинаучной 

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; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознаниеценности жизни, ответственноеотношениек своемуздоровью, установка наздоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональнойдеятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформационными

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанныйвыбори построениеиндивидуальной траектории образованияи жизненныхпланов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
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 Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражаютовладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 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). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

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; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

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

условиях и контекстах. 

3) работас информацией: 

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

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(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 своемунаправлению 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,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта 
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перед группой. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

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; 

проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого. 

4) принятиесебяи других: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступак любым 

объёмам информации. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнеосновного общего 

образования. 

 Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудут сформированыумения: 

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; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьих 

количественныехарактеристики; 

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; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимяфайла 

(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; 
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представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (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; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемах 

счисления(соснованиями2,8,16),выполнятьарифметическиеоперациинад ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания, 

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,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованием 

ветвленийицикловдляуправленияисполнителями,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; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможны 

призаданноммножествеисходныхзначений; 

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. 

 Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

иликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования(Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы,схемы, 

графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; 
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использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в 

том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально- психологических 

аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

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

 История 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа учебного предмета «История»дает представлениео целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

 Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеот уровнясемьи до 

уровня своей страныи миравцелом.История дает возможность познания ипонимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особомвнимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на 

изучение модуля «Введение в новейшую историю России». 

 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета«История» 

 

Кла 

сс 
Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 
количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 
ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVII вв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжества к 

царству 

23 
 

45 

8 Всеобщая история.Историяновоговремени.XVIIIв.История 
России.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 
45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—начало ХХ в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 68 

9 Модуль «ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

 Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитиеобмена 

и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

 Древниймир. 
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ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 2.1.6.3.3.1. 

Древний Восток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

2.1.6.3.3.2. Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники).Положение 

и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походыфараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

2.1.6.3.3.3.ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 

Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

2.1.6.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесёл, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и её население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

 Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

 ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение 

и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

 ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. ПравлениединастииХань.Жизньв империи:правителииподданные,положение 

различных групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно- 

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

2.1.6.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанское 
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воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, её 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

 Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распаддержавы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

 ДревнийРим. 

 ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

 РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

 РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневная жизньв 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

2.1.6.3.3.9.5. Культура Древнего Рима. 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство.Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

2.1.6.3.3.9.6.Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 2.1.6.4.1.1. 

Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 2.1.6.4.1.2. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоеваниефранками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 
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его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

 ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 АрабывVI‒ХIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

 Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость 

от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые 

походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

 ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове.Итальянскиегосударствав XII‒XV вв. Развитиеэкономикивевропейских странах 

впериодзрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII‒ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

 КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 2.1.6.4.1.9. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 
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Появлениеевропейскихзавоевателей. 

2.1.6.4.1.10.Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 2.1.6.4.2.1. 

Введение. 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

ИсточникипоисторииРоссии. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ‒ восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

 РусьвIX‒началеXIIв. 

 Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о 

Руси. Проблема образования государства. Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в 

греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

 Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной,Западной 

и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

 Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 

«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет». 
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Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 РусьвсерединеXII‒началеXIIIв. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- 

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

 Русскиеземли иихсоседивсерединеXIII‒XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыяна 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII‒XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно- 

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба 
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(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.Материалпоисториисвоегокрая 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. 2.1.6.5.1.1. 

Введение. 

Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 2.1.6.5.1.2. 

Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV‒XVI в. 

 ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение 

внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых 

социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформациии 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

 ГосударстваЕвропывXVI‒XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание 

в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

 МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 
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Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко,классицизм).Французский театрэпохи классицизма.Развитиенауки:переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

 СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI‒XVIIвв. 

2.1.6.5.1.9. Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. 2.1.6.5.2.1. 

Россия в XVI в. 

 Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,отношения 

с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства.Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

 Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор 

со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымскимханством.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощения 
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крестьянства:Указоб«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

 Смутав России. 

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

 Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территориюРоссии польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России.Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъёмнационально-освободительногодвижения.Патриарх Гермоген.Московскоевосстание1611 г. 

и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 РоссиявXVIIв. 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян.Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

 Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт  

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её 

результаты. Укрепление южных рубежей. 
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Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринскаявойна»и Бахчисарайский мирныйдоговор.ОтношенияРоссии состранами Западной 

Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русскиегеографическиеоткрытия. ПлаваниеСемёнаДежнёва. Выходк 

Тихомуокеану. ПоходыЕрофеяХабароваи ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

 КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля‒первоеучебноепособиепоистории. 

 НашкрайвXVI‒XVII вв. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 2.1.6.6.1.1. 

Введение. 

 ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания.КультРазума.Франция‒центрПросвещения.Философскиеиполитическиеидеи 

Ф.Вольтера,Ш.Монтескьё,Ж.Руссо.«Энциклопедия» (Д. Дидро,Ж.Д’Аламбер).Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядкии новыевеяния.Государствои Церковь.Секуляризацияцерковных земель.Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

 Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

 Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещённогоабсолютизма. 
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Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведенияреформ 

в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

 БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия междуметрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 

Д.Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причиныреволюции.Хронологическиерамки и основныеэтапыреволюции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, 

Ж-П.Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годыреспублики. 

Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М.Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 СтраныВостокавXVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владенияв 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. 2.1.6.6.2.1. 

Введение. 

 РоссиявэпохупреобразованийПетра I. 

 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
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 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 

в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

 Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

 Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

2.1.6.6.2.2.5.Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положение 

инославныхконфессий. 

 ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход.Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

 Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

2.1.6.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 2.1.6.6.2.4. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

 ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам. 
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Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные,государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчныхкрестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии.ПартнерыРоссии во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черномуморю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

 Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

УчастиеРоссии в борьбес революционной Францией. Итальянскийи Швейцарский походыА.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 
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крестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего «ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому 

прошлому России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны ‒ главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования 

в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в 

становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 НашкрайвXVIIIв. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 2.1.6.7.1.1. 

Введение. 

 ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

 Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

 Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

 СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒началеХХв. 

 ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

 Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизация 



15  

колониальнойэкспансии.Франко-германскаявойна1870-1871гг.Парижскаякоммуна. 

 Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К. Кавур,Д. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

 Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

 СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовинеXIX‒начале 

XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг., её итоги. 

 Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

 СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция1910- 

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

 СтраныАзиивХIХ‒началеХХв. 

 Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

 Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие» Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

 Революция1905-1911г.в Иране. 

 Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

 НародыАфрикивХIХ‒начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

 РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX‒началеХХв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Сменастилей 

в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

 МеждународныеотношениявXIX‒началеXXв. 
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Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формированиевоенно-политических блоковвеликих держав.Первая Гаагская мирнаяконференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв. 2.1.6.7.2.1. 

Введение. 

 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815г. 

Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

 Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837- 

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы 

и западники,зарождениесоциалистической мысли.Складываниетеории русскогосоциализма.А.И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

 НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 
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Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказскаявойна. 

Движение Шамиля. 

 СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россияи Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

 Россияв1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

 КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и еёвклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

 Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавкази Закавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.Миссии Русской православной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 

 Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 РоссиянапорогеХХв. 

 На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложениесословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. 

 Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

 Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 

гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

 Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

 Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство. 

Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 НашкрайвXIX‒началеХХв. 
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 Обобщение. 

 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

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,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,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 профессионально-ориентированных 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 мираи 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) всфереадаптации кменяющимся 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, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 
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действия,совместнаядеятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

историческихсобытий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать 

информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружении. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективного средства 

достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе ‒ на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами команды. 

 У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владетьприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владетьприёмамисамоконтроля‒осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценки полученных 

результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

2.1.6.8.2.7.Уобучающегосябудутсформированыумениявсфереэмоциональногоинтеллекта, 

пониманиясебяидругих: 
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников 

общения. 

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, определять современниковисторических 

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. 

 ПоложенияФГОСОООразвёрнутыиструктурированывпрограммепоисторииввиде 
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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. 

2.1.6.8.4.1.Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 

1) целостныепредставления обисторическомпути человечества, разных народови государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

4) умениеработатьсосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации 

(учебник,научно-популярнаялитература,ресурсыинформационно-телекоммуникационнойсети 

«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 значимостьисточника; 

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) осознаниенеобходимости сохраненияисторических 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.). 

 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,датыважнейших 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. 
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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 (устноили письменно)обисторических 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, фактисторика), 

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) применениеисторических знанийи умений:опиратьсянаисторическиезнанияпривыяснении 

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 

комплексомучебныхпособий‒ 

учебниками,настеннымииэлектроннымикартамииатласами,хрестоматиямии другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 2.1.6.8.9.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счёт 

лет до нашей эры и нашей эры. 

2.1.6.8.9.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

2.1.6.8.9.3. 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. 

 Работасисторическими источниками: 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, 
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вещественные),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

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. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейшихцивилизаций. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,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; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

 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. 

 Применениеисторическихзнаний: 

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. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 2.1.6.8.10.1. 

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); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2.1.6.8.10.2. 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). 

 Работасисторической 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. 

 Работасисторическими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
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характеризоватьавторство,время,местосоздания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

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; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

2.1.6.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политическогостроя 

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. 

 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. 

 Применениеисторическихзнаний: 

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 региональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 2.1.6.8.11.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв., 

определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв. 

2.1.6.8.11.2. 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). 

2.1.6.8.11.3.Работасисторической 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.; 
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устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

2.1.6.8.11.4.Работасисторическими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационную 

ценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 2.1.6.8.11.5. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.,их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику известныхперсоналийотечественнойивсеобщейистории 

XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннееНовое время; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

2.1.6.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенныечерты экономического, социального иполитического 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 внескольких 

текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

2.1.6.8.11.7. 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. 

2.1.6.8.11.8.Применениеисторическихзнаний: 

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 учебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв. (втомчислена 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 2.1.6.8.12.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2.1.6.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 
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отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

 Работасисторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

XVIII в. 

 Работасисторическими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи 

всеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественныхисточников. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв 

XVIIIв.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи 

(в виде сообщения, аннотации). 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии 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; 

объяснятьпричиныиследствияважнейших событийотечественнойивсеобщей истории XVIIIв. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

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). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 2.1.6.8.13.1. 

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 
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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. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

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. 

 Работасисторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории XIX 

‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

 Работасисторическими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политических 

партий, статистические данные и другие; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

2.1.6.8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX 

– началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменновформекороткого эссе, 

презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX‒началаXXв.сописанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX 

– начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, 

ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемовидругое. 

2.1.6.8.13.6.Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенныечерты экономического, социального иполитического 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‒началаXXв.(указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций,выделятьчерты 
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сходстваиразличия,раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,других странах). 

2.1.6.8.13.7.Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк 

наиболеезначимымсобытиямиличностям 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. 

2.1.6.8.13.8.Применениеисторическихзнаний: 

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. 

 Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

 Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒ Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Общаяхарактеристикаучебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. 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 основудля 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

 Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов1. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формированиеуобучающихсяориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной, 

культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

владениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществаприособомвнимании 
 

1УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной 

безопасности Российской Федерации». 
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кместуиролиРоссиивовсемирно-историческом процессе; 

воспитаниеобучающихсявдухе патриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

 Местоироль учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 

изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении 

региональнойистории,приреализациифедеральнойрабочейпрограммывоспитанияиорганизации 

внеурочнойдеятельностипедагогиполучатвозможностьопиратьсянапредставленияобучающихся о 

наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных 

итогах и значении. 

 Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиесявПрограммемодуля 

«ВведениевНовейшую историюРоссии»,даютсявлогической и смысловойвзаимосвязи стемами, 

содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов 

на изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объём – 17 учебных часов). 

 

Таблица2.Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

Программа курса «История России» (9 

класс) 

Примерно 
еколичество 

часов 

Программаучебногомодуля 
«Введение в Новейшую 

историю России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. 1 Российскаяреволюция 
1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 
1812г.‒важнейшеесобытиероссийскойи 

2 Великая Отечественная 
война1941-1945гг. 

мировойисторииXIXв.Крымскаявойна. 
ГероическаяоборонаСевастополя 
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Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. Этнокультурный 

облик империи. Формирование гражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественныхдвижений 

19 РаспадСССР.Становление 

новой России (1992-1999 гг.) 

Напорогенового века  Возрождениестраныс2000- 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Общество и власть после 

революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования.П. 

А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

 Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Таблица3Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

 

№ Темыкурса 
Примерное 

количество часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественная война1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-х гг.ВоссоединениеКрымас Россией 3 

5 Итоговое повторение 2 

 Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

 Российскаяреволюция1917—1922 гг. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угрозатерриториального 

распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР.РеволюционныесобытиявРоссииглазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историю народовРоссии. 

2.1.6.9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса»и цели гитлеровской Германии ввойнесСССР.НападениенаСССР 22июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманскихпланов 
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молниеноснойвойны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября‒окончаниеВтороймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественнойвойны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.9мая 

1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на 

Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской Федерации как 

суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразованийвстране. 

Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

 Возрождениестраныс2000-хгг. 

 Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве.Борьбастерроризмом.УкреплениеВооружённыхСилРоссийскойФедерации. 
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Приоритетные национальные проекты. Восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

 ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственныйпереворот 

в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составеРоссийской Федерацииновыхсубъектов.Федеральныйконституционныйзаконот21марта 2014 

г. №6-ФКЗ «Опринятии вРоссийскую Федерацию Республики Крыми образованиивсоставе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

 РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных 

проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономическихпроектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 г.). Значение 

исторических традицийи культурногонаследиядлясовременной России.ВоссозданиеРоссийского 

исторического общества (далее ‒ РИО) и Российского военно-исторического общества (далее ‒ 

РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока 

давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

 Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. Наши земляки ‒ герои Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

 Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

 Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы 

позитивных ценностных ориентаций. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны 

проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации в сферах: 

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; неприятиелюбых 

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; 
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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, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода, уважениек символамРоссии, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам 

воинской славы, 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 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. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций ‒ в области эстетического 

воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 

необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, 

активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 Приосвоении содержания учебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта 

для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения 

языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

 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 следующиебазовыелогическиедействия 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 XXIв. 

; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётомпредложенной задачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

проводитьвыводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных, 

индуктивныхумозаключенийипоаналогии,строитьлогическиерассуждения; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленному плану небольшое исследование поустановлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; 
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оцениватьнаприменимостьидостоверность 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 условияхи 

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, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Уобучающегосябудут сформированы уменияобщениякакчастькоммуникативных 

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. 

 Уобучающегосябудут сформированы умениявчастирегулятивных 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 историиРоссии 

XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его 

интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Обществознание 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты 

освоения программы по обществознанию. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

 Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

 Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формированиеметапредметныхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовыва
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применятьих. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

 Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в подростковом возрасте, 

становлениееёдуховно-нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение 

обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразныхисточников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно- 

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, 

по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Человекиегосоциальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. Индивид, 

индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. Цели и мотивы 

деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого себя как 

вид деятельности. Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающегося. Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 
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Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

 Общество,вкотороммы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферыжизни обществаи их взаимодействие. Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловека в 

обществе. Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Политическая 

жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. Государственная властьв нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный ГимнРоссийской Федерации. 

Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. Культурная 

жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. Глобальные проблемы 

современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Социальныеценностиинормы. 

Общественныеценности.Свободаиответственность гражданина.Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние моральных 

норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 Человеккакучастникправовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанностигражданина 

Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителейи 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 
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 Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник экономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньги иих функции.Торговляи еёформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спроси 

предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьи безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 Человеквмире культуры. 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе. 

ОбразованиевРоссийской Федерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство. Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаи общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Человеквполитическомизмерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления.Унитарноеи федеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиего виды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольв демократическом 

обществе. Общественно-политические организации. 

 Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия‒светскоегосударство.Законодательные,исполнительныеисудебныеорганы 
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государственной власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской 

Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в 

РоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийской 

Федерации. Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой наборподростка. 

Социализация личности. Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика Российского государства. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. 

Волонтёрское движение. Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. Перспективы развития общества. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо обществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания 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: 

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, неприятиелюбых 

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 

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, 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,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода, уважениек символамРоссии, 

государственным 
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праздникам, историческому, 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 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; 

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, 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; 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; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках 

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; осознание важности обучения 

напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых 

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; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможныхпоследствийсвоихдействийдляокружающейсреды;повышение уровняэкологической 

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; 

8) 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 культурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опытуи 

знаниям других; 
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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; 

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; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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. 

 В результате изучения обществознания 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 как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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, 
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исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

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; 

находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 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; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

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 и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв 

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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 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; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

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

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, 

участвоватьвгрупповых формах работы(обсуждения,обмен мнений, «мозговыештурмы»и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеи другим. 

 Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 
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с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) 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 

игосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

12) умение 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 собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана,длявыборапрофессиииоценкисобственных перспективвпрофессиональнойсфере,атакже 
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опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, 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), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

 К концуобучения в 6классеобучающийся получит следующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человекиегосоциальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, 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 (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаи 

животных,видыдеятельности(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 общениякак 

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 обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного 

социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства 

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 обучающегося 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 ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду 

деятельности; 
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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,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизниобщества, 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; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличных 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 использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта 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 числепотребителя 

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. 

 К концуобучения в 7классеобучающийся получит следующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Социальныеценностии 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,прави свободчеловека,гуманизм,милосердие),моральныенормыиихроль в 

жизни общества; 



19  

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливатьиобъяснять влияниесоциальныхнормнаобществои человека; 

использовать полученныезнаниядляобъяснения (устногоиписьменного)сущностисоциальных 

норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта 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; 

осмысленночитатьтексты,касающиесягуманизма,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, соотноситьеё 

с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

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. 

 Человеккакучастникправовых 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, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 
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определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта 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, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой 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 еёс 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами; 

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. 

 Основыроссийскогоправа: 

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; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видов 

наказаний; 
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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,административногои 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 

использованием знаний 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; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

РоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедерацииоб 

административных правонарушениях,УголовныйкодексРоссийскойФедерации)изпредложенных 

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 еёс 

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, 

национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 К концуобучения в 8классеобучающийся получит следующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквэкономическихотношениях: 

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; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов 

в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально- 

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовуюэкономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и 

социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 
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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. 

 Человеквмирекультуры: 

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; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивиды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияниенаукииобразования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоей деятельности 

всфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

 К концуобучения в 9классеобучающийся получит следующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквполитическомизмерении: 

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; 

приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно- 
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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 сдругими 

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 приисполнении 

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 междусубъектами политики; выполнениесоциальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, 

учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта 

внейинтересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическимидемократическимценностям: 

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. 

 Гражданинигосударство: 

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; 

характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствос 
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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 оттерроризма 

и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбес 

экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученныезнанияоРоссийскойФедерациивпрактической учебнойдеятельности 

(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьрезультатысвоей 
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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. 

 Человеквсистемесоциальных 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; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

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 объяснениясоциальной 

и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи 

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. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире: 

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 

общественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбораи 
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карьерногороста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

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

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

География 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоенияООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

 География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основныхприродных, 

экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 
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воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложностив 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходитс 

использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по одному 

часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

 ГеографическоеизучениеЗемли. 

 Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

 Историягеографических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света ‒ 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени.Практическиеработы: 

«Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды», 

«Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам». 
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Изображенияземнойповерхности. 

2.1.8.3.2.1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 

«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности». 

2.1.8.3.2.2.Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 

«Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам». 

 Земля‒планетаСолнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географическиеследствия.ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного светаи 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России». 

 ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 

 Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результатдействия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒ материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горныесистемымира. Разнообразиеравнин повысоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшиепо 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
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Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте». 

Заключение. Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

2.1.8.4.1.Оболочки Земли. 

 Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводна картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. Многолетняя 

мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«Характеристикаодногоизкрупнейших озёрРоссиипопланувформепрезентации», «Составление 

перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы». 

 Атмосфера‒воздушнаяоболочка Земли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в 

атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Человек и 

атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения состояния 

погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. 

Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности», 

«Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды». 

 Биосфера‒оболочкажизни. 

Биосфера‒оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог. 
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Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.Человек 

как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края». 

Заключение. 

 Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвыи 

плодородиепочв.Охранапочв. Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемые 

территории.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО.Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

«Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану». 

 Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 2.1.8.5.1.1. 

Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон». 

2.1.8.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. Практические работы: «Анализ 

физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 

распространениякрупных формрельефа», «Объяснениевулканическихили сейсмическихсобытий, о 

которых говорится в тексте». 

 АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климатограмме». 

 Мировойокеан‒основнаячасть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солёности ‒ зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы:«Выявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхвод 
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Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации». 

Человечество на Земле. 

2.1.8.5.2.1.Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения вовремени. Методыопределения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. Практические 

работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в численности, 

плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

2.1.8.5.2.2.Страныинародымира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственнаядеятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере 

туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстранпокомплекснымкартам». 

Материкиистраны. 

2.1.8.5.3.1.Южныематерики. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX‒XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии 

или одной из стран Африки или Южной Америки». 

2.1.8.5.3.2.Северныематерики. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

однойизприродных зон наосновеанализанескольких источниковинформации», «Описаниеодной из 

стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 

создания положительного образа страны и других)». 

2.1.8.5.3.3.Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природыи её охране. Развитие природоохранной 

деятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Международная 
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гидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОи другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическаяработа «Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерритории одной из 

стран мира в результате деятельности человека». 

 Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

 ГеографическоепространствоРоссии. 

 ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. Расширение 

территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

 Географическоеположениеиграницы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

 ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Практическая работа «Определение различия во времени 

для разных городов России по карте часовых зон». 

 Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и 

сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

 ПриродаРоссии. 

 Природныеусловияиресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего 

края по картам и статистическим материалам». 

 Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологическиеприродныеявленияиих 
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распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

 Климатиклиматическиересурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климатРоссии. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 

«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизньи 

хозяйственную деятельность населения». 

 МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическиеработы:«СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии», 

«Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны». 

 Природно-хозяйственныезоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

 НаселениеРоссии. 

 ЧисленностьнаселенияРоссии. 
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Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий приростнаселения.Миграции (механическоедвижениенаселения).Внешниеи 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона». 

 ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

 НародыирелигииРоссии. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

 ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии.Практическаяработа 

«Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид». 

 ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения ипоказатели, 

характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические 

различия. Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

 Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

 ХозяйствоРоссии. 

 ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. 

Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный продукт (далее – ВРП) как 

показателиуровняразвитиястраныирегионов.Экономическиекарты.Общиеособенности 
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географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны. 

Условияифакторыразмещенияхозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

 Топливно-энергетическийкомплекс(далее–ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – 

ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения Энергетической 

стратегии России напериод до 2035 года, утвержденной распоряжениемПравительстваРоссийской 

Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

 Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторыразмещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрной и 

цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

 Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

 Химико-леснойкомплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основныеположения 

стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030года. 

Лесопромышленный комплекс. 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основныеположения 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжениемПравительства Российской Федерацииот 11 февраля 2021 г. №312-р (далее – 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года»(главы IIи III, Приложения № 1 и № 18) сцелью определения перспектив и 

проблем развития комплекса». 

 Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 

2567-р. Особенности АПК своего края. Практическая работа. «Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение отраслей АПК». 

 Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Географияотдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное 

хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края. Проблемы иперспективы развития 

комплекса. Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363- р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края». 

 Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территорииопережающего 

развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическаяработа«Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствав 
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загрязнениеокружающейсредынаосновеанализастатистическихматериалов». 

 РегионыРоссии. 

 Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития;их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – ЭГП) двух 

географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально- 

экономического развития на основе статистических данных». 

 Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическоеположение.Особенности природно-ресурсногопотенциала,населениеи хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

 Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

 Россиявсовременном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

 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 
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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 

личностноговыборасиспользованиемнравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе 

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 географическихнаукобосновных закономерностях развитияприродыи 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 

занятийи 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 дальнейшиецели; 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 (врамках 

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 своейроли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессови 
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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 (сравниватьнесколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

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 

илиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессовиявлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

 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 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 

сформулированнымсамостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразных формах. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляи 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

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; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли; 

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», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 



21  

«условныезнаки»длярешения учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

различатьпонятия«планместности»и «географическаякарта»,«параллель»и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; различать 

понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы 

рельефаЗемли; 

различатьгорыи равнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

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; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримере 

своейместности,Россииимира; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобез участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемых 

в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу6класса обучающийся 

научится: 

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 

географическогоизучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы(моря, озёра, реки, подземныеводы,болота, ледники)по 

заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 
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различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна 

территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

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; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

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 уровнемморя; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушные 

массы»длярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

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; 

называтьграницы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

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- 

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или) практико-

ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 

обучающийся научится: 

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; 
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распознаватьпроявленияизученных географических явлений, представляющиесобойотражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциии интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводи 

органического мира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийс 

использованием различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различатьокеаническиетечения; 

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; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 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; 

объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

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) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированных 
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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; 

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса 

обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад 

российскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 

характеризовать географическоеположениеРоссии сиспользованиеминформацииизразличных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географическойкарте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальномшельфеРоссии, о мировом, поясномизональномвремени для решенияпрактико- 

ориентированных задач; 

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознаватьтипы 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; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

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; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъяснения 
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особенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощьюкартпогоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупныереки и озёра, границыклиматических поясови 

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; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемых природныхтерриторийРоссии исвоегокрая,животныхи 

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 показателямии 

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; 

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,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; 

применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила»,  

«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. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

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

функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещенияпроизводства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал», 
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«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 

«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; 

классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-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); 

различатьВВП,ВРПиИЧРкакпоказатели уровняразвитиястраныиеёрегионов; различать 

природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности, 

транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой итерриториальной 

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; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Физика 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)(предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) 
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включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. Впрограмме 

по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

 Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

 Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов». 

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Целиизученияфизики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментал

ьных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности, связанной с 

физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщегообразования обеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснятьфизические явления сиспользованиемполученных 

знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практикоориентированных задач; 
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развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыи 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюо 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 238 

часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 

рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по физике. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Физикаиеёрольвпознании окружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение физических 

величин. Физические приборы. Погрешность измерений Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 

проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 

моделей. 

 Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 2.1.9.3.1.2. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. Измерение температуры при помощи жидкостноготермометра 

и датчика температуры. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строениевещества: атомыи молекулы,их размеры.Опыты,доказывающиедискретноестроение 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиих атомномолекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

 Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, 

объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению 

теплового расширения газов.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

принеравномерномдвижении.Расчётпути ивремени движения.Явлениеинерции.Законинерции. 

Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности 

тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 
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тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующаясил. 

Силатрения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

 Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятела.Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

Сравнениемассповзаимодействиютел.Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

2.1.9.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. Определение плотности твёрдого тела. Опыты, демонстрирующие 

зависимость растяжения(деформации)пружиныотприложенной силы.Опыты,демонстрирующие 

зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейи газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления. Действие жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаот температуры. 

Передачадавленияжидкостьюигазом.Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. Условие плавания тел: плавание или 

погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. Проверка 

независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. Опыты, 

демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. Конструирование ареометра или 

конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

 Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. 

Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальной поверхности. 

Исследование условий равновесия рычага. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Тепловыеявления. 

Основныеположениямолекулярнокинетическойтеориистроениявещества.Массаиразмеры 

атомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярнокинетической 
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теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и 

сжатие. 

Температура.Связьтемпературы соскоростьютепловогодвижениячастиц.Внутренняяэнергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового 

двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

2.1.9.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии. Наблюдение явлений смачиванияи 

капиллярных явлений. Наблюдение теплового расширения тел. Изменение давления газа при 

изменении объёма и нагревании или охлаждении. Правила измерения температуры. Виды 

теплопередачи. Охлаждение при совершении работы. Нагревание при совершении работы 

внешними силами. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. Наблюдение кипения. 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. Модели тепловых двигателей. 

2.1.9.4.1.2.Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. Определение 

давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения. 

Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрическойтрубке от 

температуры. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. Определение удельной теплоёмкости вещества. Исследование процесса 

испарения. Определение относительной влажности воздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами). Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). Носители электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома дляучастка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители электрической 

энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах 
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и на транспорте. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых 

источниках энергии. 

 Демонстрации. 

Электризациятел.Двародаэлектрических зарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. Электростатическая индукция. Закон сохранения 

электрических зарядов.Проводники идиэлектрики.Моделированиесиловых линийэлектрического 

поля. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Электрический ток в жидкости. 

Газовый разряд.Измерение силы тока амперметром. Измерение электрического напряжения 

вольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Исследование явления 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Зависимость направления индукционного тока от 

условий его возникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

2.1.9.4.2.2.Лабораторныеработыиопыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. Исследование 

действия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка и проверка работы 

электрической цепи постоянного тока. Измерение и регулирование силы тока. Измерение и 

регулирование напряжения. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. Определение мощности 

электрического тока, выделяемой на резисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. Определение 

КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаот силы тока и 

направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательной установки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительностьмеханического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепо окружности. Период и частотаобращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения 

скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки. Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести.Импульстела. 
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Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетической энергии.Закон сохранениямеханической 

энергии. 

 Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. Сравнение путей и 

траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. Измерение скорости 

и ускорения прямолинейного движения. Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по окружности. Наблюдение механических явлений, происходящих в 

системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета 

физики. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. Изменение веса тела при ускоренном движении. Передача 

импульса при взаимодействии тел. Преобразования энергии при взаимодействии тел. Сохранение 

импульса при неупругом взаимодействии. Сохранение импульса при абсолютно упругом 

взаимодействии. Наблюдение реактивного движения. Сохранение механической энергии при 

свободном падении. Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

коэффициента трения скольжения. Определение жёсткости пружины. Определение работы силы 

трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. Определение работысилы 

упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков. 

Изучениезаконасохранения энергии. 

 Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 

Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёраспространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 2.1.9.5.2.1. 

Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

2.1.9.5.2.2.Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. Исследование зависимости 

периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза. Проверка независимости периода колебанийгруза, 

подвешенного к нити, от массы груза. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. Измерение ускорения свободного 

падения. 
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 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

2.1.9.5.3.1. Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн.Волновыесвойствасвета. 2.1.9.5.3.2. 

Лабораторные работы и опыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

 Световыеявления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Преломление света. 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полноговнутреннего 

отражения в оптических световодах. Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. Разложение 

белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. 

 Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Получение изображений в плоском, 

вогнутом и выпуклом зеркалах. Преломление света. Оптический световод. Ход лучей всобирающей 

линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Модель глаза. Разложение белого светав спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. Изучение 

характеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследование зависимости угла 

преломления светового луча от угла падения на границе «воздух–стекло». Получение изображений 

с помощью собирающей линзы. Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. Опыты по разложению белого света в спектр. Опыты по восприятию цвета 

предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

 Квантовыеявления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. 

Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового 

чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

 Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. Спектры различных газов. Спектр водорода. Наблюдение 

треков в камере Вильсона. Работа счётчика ионизирующих излучений. Регистрация излучения 

природных минералов и продуктов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. Исследование треков: измерение 

энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). Измерение радиоактивного фона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, 

а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения,формируется естественнонаучнаяграмотность:освоениенаучныхметодовисследования 
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явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основного общего образования. 

 Планируемыерезультатыосвоенияфизики(базовыйуровень)науровнеосновного общего 

образования. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; ценностное 

отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтическихпроблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёного; эстетического 

воспитания: 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости, точности, 

лаконичности; 

ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

формирования 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; 

трудовоговоспитания: 

активное участиев решениипрактических задач(врамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 
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повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

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. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, 

относящихсякфизическимявлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить 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 выделенныхкритериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимость и достоверность информацию,полученнуювходеисследованияили 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредположе

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работас информацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных с 

учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 

представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) 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; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 
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2) совместнаядеятельность(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 человек; 

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. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяи других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные 

темы и такое же право другого. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(базовыйуровень). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся 

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,плаваниерыб,рычагивтелечеловека,приэтомпереводитьпрактическуюзадачув 
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учебную,выделятьсущественныесвойства(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 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физическиевеличинывформулыи проводитьрасчёты, находить справочныеданные, 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, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установкуиз 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 веса тела, 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, проводить 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; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 

иметьпредставлениеопринципахдействияприборовитехнических устройств:весы,термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс,манометр,высотомер,поршневойнасос,ареометр),используязнанияосвойствах 
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физическихявленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборамиитехническими устройствами, сохраненияздоровьяи соблюдениянормэкологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источниковинформациив Интернете в соответствии сзаданным 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 научнопопулярную 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, в том числе публично проводить 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, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся 

умений: 

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

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярноесияние, 

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 

трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин, 

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 

молекулярнокинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей(на 
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качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; 

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еёрешения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины сизвестными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенномуплану, фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков, 

проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениис 
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приборамиитехническими устройствами, сохраненияздоровьяи соблюдениянормэкологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся 

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, кинетическаяэнергия, 

полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звукаи 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; 

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязаконсохранения 
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энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, 

периодаколебаний математического маятникаот длинынити,зависимости углаотражения светаот 

угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебанийматематического 

и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной погрешности измерений; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным 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 

использованиемих описания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияи 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 учебнопрактических задач, оптическиесхемы 

для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводитьпримеры(находитьинформациюопримерах)практическогоиспользования 
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физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборамиитехническими устройствами, сохраненияздоровьяи соблюдениянормэкологического 

поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знанийи 

дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

 Химия 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы 

воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и 

темам программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатамобученияхимиинауровнецелейизученияпредметаиосновныхвидов 

учебнопознавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

 Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, 

её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единствоприродыичеловека,являетсяответственнымэтапомвформировании естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 
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способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

 Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии инекоторых 

отдельных значимых понятий органической химии. 

 Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и 

веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного 

уровня: 

атомномолекулярного учения как основы всего естествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных 

фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объясненияи 

прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к 

научномузнанию и методам познания в науке. Изучение химиипроисходит с привлечением знаний 

из ранееизученных учебныхпредметов: «Окружающий мир», «Биология.5–7классы»и «Физика.7 

класс». 

 При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы 

химических знаний – важнейших фактов, понятий,законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам 

познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитиипознавательных 

умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при 

изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 
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развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 часов: в 8 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 8 классе. 

2.1.10.3.1.Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания вхимии. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые исложные 

вещества. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лабораториии 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранениямассы, 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнениевоздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы.Растворимость веществвводе.Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойства 

воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. Кислоты. 

Классификациякислот.Номенклатуракислот.Физическиеихимическиесвойствакислот.Ряд 
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активности металлов Н.Н.Бекетова. Получение кислот. Соли. Номенклатура солей. Физические и 

химические свойства солей. Получение солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучениесвойств 

водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

(возможноиспользованиевидеоматериалов),наблюдениеобразцоввеществ количеством 1 

моль,исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление 

растворов с определённой массовойдолейрастворённоговещества, взаимодействиеводысметаллами 

(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

 ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И.Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. Первые попытки 

классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодическойсистемы 

химических элементов Д.И.Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового 

номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И.Менделеева. 

ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического 

законаиПериодическойсистемыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипрактики. Д.И.Менделеев 

– учёный и гражданин. Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. Степень окисления. 

Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислители и 

восстановители. Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. Общие естественнонаучные понятия: 

научный факт, гипотеза, теория,закон,анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. Физика: материя, атом, электрон,протон, 

нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд,вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения,космос,планеты,звёзды,Солнце.Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера.География: 

атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водныересурсы. 

Содержание обучения в 9 классе. 

2.1.10.4.1.Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
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Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. Строение вещества: виды химической связи. Типы 

кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида 

химической связи. Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. Классификацияхимических реакцийпоразличнымпризнакам(почислуи 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. Понятие о скорости химической реакции. Понятие об 

обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. 

Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющиенаскоростьхимическойреакциииположениехимическогоравновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительновосстановительной 

реакции. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций с использованием 

метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в 

свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие 

о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, 

исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и 

солей(возможноиспользованиевидеоматериалов),проведениеопытов,иллюстрирующихпризнаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

 Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строениеи физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на 

примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. Общая характеристика 

элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы(кислотные 

дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. Общая характеристика 

элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Азот, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителяклассакислотиспецифические).Использованиенитратовисолейаммонияв 
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качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениямиазота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование 

фосфатов в качестве минеральных удобрений. Общая характеристика элементов IVАгруппы. 

Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, 

парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение 

и применение. Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и 

промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в 

природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 

использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон.Проблемы безопасного использования строительных 

материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств солянойкислоты, 

проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление 

с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение 

химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфатион и наблюдениепризнакаеёпротекания,ознакомлениесфизическимисвойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и 

фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

 Металлыиихсоединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И.Менделеева, 

строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия 

и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 
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Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

 Химияиокружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ 

(далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. Химический эксперимент: изучение 

образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, 

минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. География: 

атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водныересурсы. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёоснове,в 



24  

томчислевчасти: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией опередовых достиженияхи открытиях мировойи отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебноисследовательской,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; 

3) ценностинаучногопознания: 

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; 

познавательных мотивов,направленных наполучениеновых знанийпохимии,необходимыхдля 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими 

средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 

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 правилбезопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

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 кхимии,общественных интересов и потребностей, успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

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; 

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; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют 

значимыедляформированиямировоззренияобщенаучныепонятия(закон,теория,принцип, 
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гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), 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: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение 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 причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умениеприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),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 учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных 

представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – 

химическихвеществихимическихреакций,выявлятьобщиезакономерности, причинноследственные 

связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умениеиспользоватьпоставленныевопросывкачествеинструментапознания,атакжев качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

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, 

составлятьотчётопроделанной работе; 

3) работас информацией: 

умение 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; 

умение 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 

информационнокоммуникативных 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; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследовательской деятельности 

при решении возникающих проблемнаоснове учётаобщих интересови согласования 

позиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговыештурмы»,координациясовместныхдействий, 
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определениекритериевпооценкекачествавыполненнойработыидругие); 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

действия: 

умение 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 

новыхзнаний обизучаемых объектах –веществах и реакциях,оценивать соответствиеполученного 

результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

 Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной 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. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля 

химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические 

реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, 

анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)»и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)»,малыеибольшиепериоды,соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химическихреакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,массовуюдолю 
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химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простоевещество, 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,химическоеравновесие,обратимыеинеобратимыереакции, 

окислительновосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона 

по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения,возможностипротекания 
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химическихпревращенийвразличных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого 

газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

 Биология 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по биологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

 Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по 

классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логикеразвития 

предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 Программапобиологииразработанасцельюоказанияметодическойпомощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны длякаждого 

года изучения биологии. 

 Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения ихполучать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологических 

системразногоуровняорганизации; 
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формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238 часов: в 5 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по биологии. 

Содержание обучения в 5 классе. 

2.1.11.3.1.Биология–наукаоживойприроде. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – 

единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: 

врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и другиенауки).Роль биологии впознании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2.1.11.3.2.Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки. 
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Правилаработысоборудованиемвшкольном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

2.1.11.3.3. Организмы – тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. 

Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

 Организмыисреда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). Экскурсии или видеоэкскурсии. Растительныйи животныймир родного 

края (краеведение). 

 Природныесообщества. 

Понятиеоприродномсообществе. Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах.Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). Искусственные сообщества, их отличительные 

признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на 

примере аквариума и других искусственных сообществ). Экскурсии или видеоэкскурсии. Изучение 

природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 Живаяприродаичеловек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской 

Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы.Проведение акциипоуборке мусоравближайшемлесу,парке,сквереили 
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напришкольнойтерритории. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Растительныйорганизм. 

Ботаника–наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминауками итехникой. 

Общиепризнакирастений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль исвязь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковыми растениями. 

 Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в 

природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального)питания. Корниикорневыесистемы. Внешнееи внутреннеестроениекорнявсвязи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 
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Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. Обмен 

веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения. 

Питание растения. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 

внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. 

Гидропоника. Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека. 

Дыхание растения. Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. 

Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение 

стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное 

строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). 

Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение 

и запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика 

корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование 

годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые 

движения растений. Развитие побега из почки. Размножение растений и его значение. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков 

обоих растений. Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. 

Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. Наблюдение за ростом побега. Определение возраста дерева по 

спилу. Выявлениепередвиженияводыи минеральных веществподревесине. Наблюдениепроцесса 

выделения кислорода на свету аквариумными растениями. Изучение роли рыхления для дыхания 

корней. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержание обучения в 7 классе. 

2.1.11.5.1.Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей. 
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Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в 

образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не вошедшие в 

перечень, если они являются наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители 

семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Изучение внешнего строения папоротника 

или хвоща. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

 РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. Экскурсии или видеоэкскурсии. Развитие 

растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей). 

 Растениявприродных сообществах. 

Растения и средаобитания. Экологическиефакторы.Растения и условия неживой природы:свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 
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природныхзонЗемли.Флора. 

 Растенияи человек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово- 

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

 Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии–доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка. 

Размножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значениебактерийв 

природных сообществах. Болезнетворные  бактерии  и меры  профилактики  заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов.Изучениестроенияплодовыхтелшляпочных 

грибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах).Изучениестроениялишайников.Изучение 

строениябактерий(наготовых микропрепаратах). 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Животныйорганизм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 

другое. Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2.1.11.6.2. Строение и жизнедеятельность организма животного. 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического, наружногоивнутреннегоскелета у 

животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система 

у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 
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Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателейсуши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки укольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. 

Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная),стволовая, 

узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза унасекомых. Орган зрения и слуха упозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение).Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик(пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный 

и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных. Изучение способов поглощения пищи 

у животных. Изучение способов дыхания у животных. Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ у животных. Изучение покровов тела у животных. Изучение органов чувств у 

животных. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. Строение яйца и развитие 

зародыша птицы (курицы). 

 Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. Многообразие простейших (на готовых препаратах). Изготовление модели клетки 

простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное иклеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека.Коралловыеполипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. Исследование строения пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный аквариум). Исследование питания гидры дафниями и циклопами 

(школьный аквариум). Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнего строения дождевого червя.Наблюдениезареакцией дождевогочервя на 

раздражители. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном 

препарате и микропрепарате). Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи – 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидругие.Насекомые–переносчикивозбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримере 

майского жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. Исследование внешнего строения раковин пресноводных 

и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания.Отличияхрящевыхрыботкостныхрыб.Размножение,развитиеимиграциярыбв 
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природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. Исследование внешнего строения и особенностей 

передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни насуше. Размножениеи развитиепресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенности внешнегостроенияптиц.Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя напримере 

трёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. Исследование внешнего строения и перьевого покрова 

птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. Млекопитающие. Общая характеристика. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. 

Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и 

Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 РазвитиеживотногомиранаЗемле. 

Эволюционноеразвитиеживотного мирана Земле. Усложнениеживотных впроцессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных,ихизучение.Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизньживотных вводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. Исследование ископаемых остатков вымершихживотных. 

 Животныевприродныхсообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. Популяции животных, их 

характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с 

другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида.Экосистема.ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерности 
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распределенияживотныхнапланете.Фауна. 

 Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие 

предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. Город как особая 

искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. 

Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние 

животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

Содержаниеобученияв9классе. 2.1.11.7.1. 

Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

 Структураорганизмачеловека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма 

человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. 

Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения тканей (на 

готовых микропрепаратах). Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс. 

Рефлекторнаядуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и 

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. 

Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как 

единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

 Опораи движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 



25  

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей.Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. Исследование свойств кости. Изучение строения костей 

(на муляжах). Изучение строения позвонков (на муляжах).Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. Изучение влияния статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц. Выявление нарушения осанки. Определение признаковплоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

 Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус- 

фактор. Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. 

Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению 

иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения крови человека и 

лягушки (сравнение) на готовых микропрепаратах. 

 Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердцаи сосудов. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. Определение пульса и 

числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

2.1.11.7.7. Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употреблениянаркотических 

и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при 

поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

 Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 Обменвеществипревращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме. 
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Регуляция обмена веществ и превращения энергии. Витамины и их роль для организма. 

Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Сохранение витаминов в пище. Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор 

укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. Исследование состава продуктов питания. Составление 

меню в зависимости откалорийности пищи. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.  

 Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной 

стороны кисти.иОпределение жирности различных участков кожи лица. Описание мер по уходу за 

кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. Описание основных гигиеническихтребований 

к одежде и обуви. 

 Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы.Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

 Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды.Роды. 

Лактация.Рост иразвитие ребёнка. Половоесозревание. Наследование признаков учеловека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, 

гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым 

путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

 Органычувствисенсорныесистемы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействиесенсорных 

систем организма. 

Лабораторные и практические работы. Определение остроты зрения у человека. Изучение 

строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). Изучение строения органа слуха (на 

муляже). 

 Поведениеи психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики  
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человека. Гигиена физического иумственного труда.Режим трудаиотдыха. Сониего значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

2.1.11.7.15. Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основногообщего 

образования. 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии 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: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической 

культуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеи биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

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; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприродной 
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среде; 

сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

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

населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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. 

2.1.11.8.3.Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщего 

образования,должныотражать: 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

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; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов, 

проводить 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). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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. 

3) работас информацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологической 
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информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформацию 

различныхвидовиформпредставления; 

находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающиеоднуи туже идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

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

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

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 и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

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. 

2) совместнаядеятельность: 

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 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, мозговые штурмы ииные); 

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.  

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологические 
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знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решенияв 

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; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойбиологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяи других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 

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 профессий); 

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, 

природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввприродномиискусственном 
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сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

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, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г. Навашин) и 

зарубежныхучёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие науко 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 

покрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыи минеральноепитание,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; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втом 
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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, илицветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеивжизни 

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,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

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, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

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 примерепокрытосеменных, 

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; 

проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипо 
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заданномуплану,проводитьвыводынаосновесравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдлярастений; 

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; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийпобиологиисознаниямипоматематике, 

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 информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

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; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

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; 
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выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиии 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы на 

основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдляживотных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродных 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; 

иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнаний побиологиисознаниямипоматематике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. М.Сеченов,И.П.Павлов, 

И.И.Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ. 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; 



26  

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

различать биологически активныевещества (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; 

характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы,наследственныеи 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 
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 Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

(далее соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

 В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, учитываются 

возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне основного общегообразования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательный характер, 

главный результат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин 

знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной 

духовно-нравственной культурой России. 

 Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности 

культурных реалий современногообществаегодуховно-нравственнымобликом,изучаютосновные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

 Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

 Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в 

целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

 Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, 

религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

 Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиознымфеноменам. 

 Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5–6классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных 

и общественно-научных учебных предметов. 

 Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднациональногоинадконфессиональногогражданскогоединстванародовРоссиикак 
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основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

 ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, историческогои 

цивилизационного развития Российской Федерации. 

 ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности. 

 Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой 

культуры,умениюприниматьиценитьценностидругихкультур,находитьвнихобщееи 



26  

особенное,черты,способствующиевзаимномуобогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, способности их применять ванализеи изучении социально-культурных 

явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно- 

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Тематическийблок1.«Россия –наш общий дом». 

Тема1.Зачемизучатькурс «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема2.Наш дом– Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры. 

Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех 

народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6.Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 
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Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.Традициисемейного воспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14.Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтическоготворчества 

(сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16.Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 17. 

Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18.Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что 

это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 2.1.Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство 

России».Тема2.1.2.Историческаяпамятькакдуховно-

нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации.Преемственность 

поколений. 

Тема21.Литературакак язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23.Духовно-нравственные ценности российского народа. 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. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеисоциальныепричины 
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культурногоразнообразия.Каждыйрегион уникален.МалаяРодина–частьобщегоОтечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.Изобразительноеискусствонародов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема 29.Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема30. БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единыедуховно-нравственные ценности народов России. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. Мир 

культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь междумиром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс 

как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразие регионов. 

Территория России. Народы,живущие вней. Проблемыкультурного взаимодействия вобществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 

культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4.Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий ипроизводящий труд.Домашнийтруди егомеханизация.Чтотакоетехнологиии как 

они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободычеловека 

и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 
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Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

 Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек? Духовно-нравственныйобликиидеал человека. 

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенствовправах. 

Свободакакценность.Долгкакеёограничение.Обществокакрегуляторсвободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития 

во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в 

контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным. 

Почемунравственностьважна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 15. 

Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,трудовойподвиг,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:как узнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирноевремя. 

Милосердие,взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы. 

Этикапредпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема2.1.Духовно-нравственныеориентирысоциальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественныеблага. 

Тема 2.1.2.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизмав историко-культурном наследии народов России. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика общества. 

Социальныепрофессии:врач, учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник.Духовно- 

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 
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Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема 23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогрессаобщества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны. 

Важностьморалиинравственностивнауке,вдеятельности учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

2.1.12.4.4. Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема25. Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином.Нравственные качества 

гражданина. 

Тема26. Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатриотизма. Тема 27. 

Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия –наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккак гражданин. 

Тема 30.Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачествачеловека. Тема 

31. Человек и культура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основногообщего 

образования. 

 Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

 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. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования 

уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотическоговоспитания: 
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самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской 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; 

гражданскоговоспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссиии человечестваи знаниеосновных 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; 

ценностипознавательнойдеятельности: 

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-нравственноговоспитания. 

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 рефлексииикомпетентности врешенииморальных проблемна 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человекаи 

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

своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традицияхнародовРоссии,готовность на их основексознательномусамоограничению 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, познавательнойи 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 обучающегосябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия: 
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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); 

смысловоечтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Уобучающегосябудут сформированыследующиекоммуникативныеуниверсальные 

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 позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(учебноесотрудничество); 

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); 

формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 

коммуникационныхтехнологий(информационно-коммуникационнаякомпетентность). 

 У обучающегося будут сформированы следующие 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: 

Тематическийблок1.«Россия –нашобщийдом». 

Тема1.Зачемизучатькурс «Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчислеопонятиях«моральи 
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нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству 

страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и 

социальным поведением. 

Тема2.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. 

Тема3.Языкиистория. 

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. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

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; 

иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«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. 

Тема6.Материальная культура. 

Иметьпредставлениеобартефактах 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 

ихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которымиони связаны. 
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Тема8.Культураирелигия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаи основные 

социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиии морали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 

9. Культура и образование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдляличностии общества; 

иметьпредставлениеобосновныхступеняхобразованиявРоссиииихнеобходимости; 

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. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и историинародов, 

их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-нравственными 

ценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и 

отношений в семье; 

осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностями 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»;осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитательную 

роль; 

пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и «Родина»; понимать, 

что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства, человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевых элементах 

семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно- 

нравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
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Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорныхсюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; 

пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличного 

иллюстративногоматериала. 

Тема15.Трудвистории семьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

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. 

Тема16.Семьявсовременноммире(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. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человекаи 

культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина«личность» в быту,в 

контекстекультуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыих применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностейчеловека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. Тема 

2.1. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовьк 

близким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема2.1.2.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; 

иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Знатьо 
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существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностяхлитературногоповествования, выделять простые выразительные 

средствалитературногоязыка; 

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. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как 

формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

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. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федерации», 

«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласияв 

России; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеи причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; различать 

основные типы праздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типыпамятников архитектуры и 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития; 

пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 
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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; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественноготворчества,рассказыватьоб 

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; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты. 

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 

формытрансляциикультурныхценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этихязыковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; оценивать 

морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30. БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживаниянарода 

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. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародов России; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 

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. 
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 Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 

1. Мир культуры: его структура. 

Знатьи уметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 

уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальной структурой 

общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапамиразвития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразие регионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметьпоказатьихна 

административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройствавполиэтничномгосударстве, 

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; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласияв 

России; 

характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеибогатство нашей 

многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакистория культуры. 

Пониматьсмыслпонятия «домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиииособенностями 

исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в 

конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и 

значение в истории и современном обществе; 

осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества,рольсозидательногои 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. Тема 

5. Образование в культуре народов России. 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличныхэтапахего развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременныхобщественных 

процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 
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пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; понимать 

необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. Тема 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм»,«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвитияобщества. Тема 

8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно-

нравственные ориентиры; 

пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловекаиобществав 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. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». Тема 

9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 

осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальнымии 

нравственнымиценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиих взаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уваженияк правам 

человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность»,«право»и 

«долг»; 

пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритетперед идеологией 

индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространствесовременнойРоссии. Тема 

10. Взросление человека в культуре народов России. 

Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакжепотребности человека для 

гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризоватьнегативные эффекты 

социальной изоляции; 

знатьи уметьдемонстрироватьсвоёпониманиесамостоятельности,еёроливразвитииличности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловекавгосударствообразующих 

религияхсовременнойРоссии; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностейдля 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующуюрольвсовременной 

культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю 

самоактуализацию; 
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осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. Тема 

13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснятьпонятия «добро»и «зло»спомощьюпримероввисторииикультуренародовРоссиии 

соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциальногоблагополучияобщества и 

личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; 

уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»ссамопознаниеми рефлексией на 

доступном для обучающихся уровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамогосебя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов,социальной 

ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и«трудолюбие», 

«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:как узнатьгероя? 

Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновыватьразграничениепонятий«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдля общества и 

понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъектсоциальныхотношений»вприложениикего 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм»иприводить 

примерыизистории,культурыилитературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

томчисле благотворительности; 

пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

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; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья»,«сиротство»,знатьи 

уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,атакже 

необходимостьпомощивпреодоленииэтихсостоянийсостороныобщества. 

Тема2.1.Духовно-нравственныеориентирысоциальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 
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«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 

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 2.1.2.Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находитьиобосновыватьпроявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии; 

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственнойличности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии,ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни,подтверждающиеданную 

точкузрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительность какнравственныйдолг. 

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; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольвжизниобщества; 

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 

прогрессаобщества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать 

её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

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. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённой профессии; 

обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладвобщество, называть 

духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и «гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданскогосамосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 
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Тема26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различать истинныйиложный патриотизмчерез ориентированностьнаценности толерантности, 

уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. Тема 

27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираи согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»,обосновыватьихважность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. 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 

нравственнымикачествамичеловека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. Тема 

30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,их нравственного 

характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностямкласса. Тема 31. 

Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. Тема 

32. Человек и культура (проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и 

культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 Системаоценкирезультатовобучения. 

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, 

фиксирующиеихдостижениявходеобразовательнойдеятельностиивзаимодействиявсоциуме 
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(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности,включающие 

традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентацийобучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации с 

учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

 

 Изобразительноеискусство 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, 

изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа основного общего образования по изобразительномуискусствусоставлена 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных вФГОС ООО,атакженаосновепланируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами 

программы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

 Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранныхискусствах 

(вариативно). 

 Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театр и кино) (вариативно); 
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формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакак 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, –102 

часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные 

модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может 

быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во 

внеурочной деятельности. 

Модуль№1 «Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. 

 Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». Общие 

сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямии эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковна темы древнихузоровдеревяннойрезьбы, росписиподереву,вышивки. 

Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического–веё постройке и 

украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

вобразном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилой среды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройки 
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жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношенияхарактера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма –женскогои мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсех видовнародного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельскаякерамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 
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Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуреразных 

эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметовнашего 

быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». Общие 

сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивныеи декоративныевиды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения, знания и 

творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок – 

основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тёмное–светлое. Ритм и 

ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 
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Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету» и«против света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретв живописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет вскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. 

МорскиепейзажиИ. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.Пейзажвисториирусскойживописии его 

значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников: 
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А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картинакакобобщение жизненныхвпечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины 

в их утверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчестве В. Сурикова и 

других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного материала 

по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И. Крамской.«Христосвпустыне»,Н. Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов. 

«Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык 

изображенияв иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. Работа 

над эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном искусстве. 

Содержание обучения в 7 классе. 

2.1.13.5.1.Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственнойсреды 
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жизнилюдей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно- 

смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикак элементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката. 

Композиционныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущности 
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сооруженияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура 

сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиес использованиемцвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и другое. 

Выполнениепрактическойработыпотеме «Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды» в 

виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства.Отделочные 
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материалы,введениефактурыицветав интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно- 

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы- 

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне 

и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразностьи 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

2.1.13.5.2.Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваи 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут 

дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств 

на экране цифрового искусства. 

Художникиискусство театра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. Роль 

художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикасдраматургом, 

режиссёром и актёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(К. 

Коровин,И.Билибин,А.Головинидругиххудожников-постановщиков).Школьныйспектакльиработа 
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художникапоего подготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесоздания образа 

персонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствои 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М. Прокудина-Горского.Сохранённая история и 

роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякак искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор вработенад фильмом. Сложносоставной 

язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможностидля 
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созданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимационногофильма. Выбор 

технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. Изобразительное 

искусство на телевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусствуна уровне 

основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общегообразования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,указанных 

во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся 

и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися 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 воспитываютсяв 

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. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительномуискусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 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. 

Духовно-нравственноевоспитание. 
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В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, 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 ощущениячеловеком 

полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всегоспектра 

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 обучающихся 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. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес кжизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование 

нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно- 

эстетического наблюденияприроды,еёобразавпроизведениях искусстваи личнойхудожественно- 

творческой работе. 

Трудовоевоспитание. 

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 отсоздания 

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. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной 

средыобщеобразовательнойорганизации,оказываетактивноевоспитательноевоздействиеивлияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся.  

 Врезультатеосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусствунауровне 
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основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; структурировать 

предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусстваи действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии 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. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующие универсальныекоммуникативные 

действия: 

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, находитьобщее 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. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 
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универсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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; 

признаватьсвоёичужоеправона ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

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, другие материалы), 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, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 
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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; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных образов мирового 

искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добруи 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 народныйкостюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразныхнародов, 

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 образовдекоративно-

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; 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов,осоотношенииремеслаи 

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; 

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; 
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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 другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№2 «Живопись,графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза, уметьразличатьиобъяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, атакжеиспользовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального 

анализа; 

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхиобъёмных 

форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета – и 

значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»ииметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи 
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приводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

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; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

уметь 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 других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великиххудожников-портретистов(В. Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В. Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

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; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

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 опытсозданияживописногопортрета,понимать рольцветавсозданиипортретногообраза как 

средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнегомира,в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

характеризовать особенности изображенияразных состоянийприродывромантическомпейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажах И. Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости 

состояний природы; 

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенности 

пониманияпейзажавтворчествеА. Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(по 
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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; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголица 

культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраныи 

сохранения. 

Бытовойжанр: 

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; 

уметь 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 искусстверазных 

эпох и народов,различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейскогоиотечественногоискусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

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, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» 

К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 

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; 

иметьпредставлениеопроизведениях«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 (художественныйпроект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященной 
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историивпроизведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих –вечныхтемвискусственаоснове сюжетовБиблии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские темы. 

Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо даВинчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В. Поленоваидругихкартин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметьзнания орусскойиконописи, овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане 

Греке, Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в жизни 

человека. 

 Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№3«Архитектураи дизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,тоестьискусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаи 

представления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах труда и 

быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияк композиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленных задач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеодним стилем; 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур,иметьопыттворческоговоплощения 
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шрифтовойкомпозиции(буквицы); 

применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать 

шрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработкилоготипана 

выбраннуютему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки илирекламы 

на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметьпрактический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве 

графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлять структуруразличных 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 какспособ 

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,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации, 
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мировоззренческиеидеалыихарактер 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 других); 

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. 

 По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

2.1.13.6.6.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

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; 

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художникиискусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

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 других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь 

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. 

Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«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; 

различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 
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объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

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; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапах висториикиноиегоэволюциикакискусства; 

уметьобъяснять,почему экранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью, 

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 

художниковвпериодподготовкиисъёмкиигровогофильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь 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; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

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; 

иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

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; 

знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудии 

мультимедиа; 

пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений; 
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осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственногоразвития 

и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизнии в жизни 

общества. 

 Музыка 

 Рабочая программапо учебномупредмету «Музыка»(предметная область «Искусство») 

(далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программапомузыкепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретногорегиона, 

образовательной организации, класса. 

 Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующийво 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической 

вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего всвернутом видевсю 

систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временное́ искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостьк 
распознаваниюпричинно-следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогащать 
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индивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегосравненииспрошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

 Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

 Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательное 
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моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

 Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 

предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация 

которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего 

образования и непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5 «Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, 

которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство,литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

2.1.14.6.1.1.Фольклор–народноетворчество. 

Содержание:традиционнаямузыка–отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных игр. 

 Календарныйфольклор. 

Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зимние, весенние – 

на выбор учителя). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформацииосоответствующихфольклорных 

традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;участиевнародном гулянии, 

празднике на улицах своего населенного пункта. 

 Семейныйфольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;исследовательскиепроекты 

потеме «Жанрысемейного фольклора». 

 Нашкрайсегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыиискусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 2.1.14.6.2.1. 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка 

ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик 

РоссийскойФедерациисредикультурныхтрадиций обязательнодолжнабытьпредставленарусская 

народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и 

видеозаписи; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных наигрышей,фольклорных игр 

разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

 Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос, танец. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихиэпических 

песенныхобразцовфольклораразныхнародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпических сказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученныхнародныхтанцев и 

песен; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; музыкальный 

фестиваль «Народы России». 

 Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской 

обработке; 

разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического 

материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора 

в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданнойтеме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

 Нарубежахкультур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях(например, 

казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого 

смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

 Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного 

модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, 

интонаций). 

 Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногорусским 
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композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно:рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений;посещение 

концертаклассическоймузыки,впрограммукотороговходятпроизведениярусских композиторов. 

 Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны,домашнеемузицирование,балы,театры. Особенностиотечественноймузыкальнойкультуры 

XIXв. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусскойкультуре 

XIXвека; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

2.1.14.6.3.3.Историястраныинародавмузыкерусских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А. 

Римского-Корсакова,А.П.Бородина,М.П.Мусоргского,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания и 

способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхтворчеству 

композиторов–членоврусскогомузыкальногообщества «Могучаякучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или 

фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

 Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетной музыки; 

поискинформацииопостановкахбалетных спектаклей,гастроляхроссийских балетныхтруппза 

рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисозданиязнаменитыхбалетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольноготеатра,мультипликации)на музыку 

какого-либо балета (фрагменты). 

 Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(А.Г.Рубинштейн,С. 
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Рихтер, Л.Коган, М.Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории вМоскве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныебиографиямизвестныхотечественных 

исполнителей классической музыки. 

 Русская музыка –взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании 

современной музыки; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив России; 

импровизация,сочинение музыкис помощью цифровыхустройств,программных продуктов и 

электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 2.1.14.6.4.1. 

Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная 

форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русскихкомпозиторов), 

анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаков 

жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

 Циклическиеформыи жанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла 

цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

 Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомствособразцамисимфоническоймузыки:программнойувертюры,классической4- частной 

симфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация,пластическоеинтонирование),наблюдени

е за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,как 

ониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

 Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в 

аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее 

яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 

 Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля 

вкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей «Музыкамоегокрая» и 

«Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и 

сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

 Музыка–древнейшийязык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемномуживотному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальномискусстве 

XVII—XX веков». 

 Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формыи 

жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальнаякультура должнабыть представленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями. В 

том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и 

культурныхособенностей(например,испанскийфольклор–кастаньеты,фламенко,болеро; 
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польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемыхобразцов европейского фольклора и 

фольклоранародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо). 

 МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки 

и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и 

фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 2.1.14.6.5.4. 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,самба,босса- нова). 

Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииамериканского,латиноамериканского 

фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле(жанре) 

изучаемой традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 2.1.14.6.6.1. 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и 

других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных 

стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых 

классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:исследовательскиепроектыотворчествеевропейскихкомпозиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о 

творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

 Музыкантипублика. 

Содержание:кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листаи 



31  

других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание 

публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале, театре оперы и балета; 

вариативно:работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей),лентойвремени 

(имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с 

последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания. 

 Музыка–зеркалоэпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм(напримере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемых композиторов. 

 Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других 

композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-

классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:сочинениемузыки,импровизация;литературное,художественноетворчество, 

созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей 

классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе). 

 Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдениезаразвитиеммузыкальныхтем,образов,восприятиелогикимузыкальногоразвития; 

умениеслышать,запоминатьосновныеизменения,последовательностьнастроений,чувств, 

характероввразвертываниимузыкальнойдраматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно:посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммекоторогоприсутствуют 

крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в 

жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

 Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; определение 

на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежностикодномуизизученных стилей; 

исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинструментов); жанра, 

круга образов; 

способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальныхформах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеэстетикеиособенностяммузыкального 

искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 2.1.14.6.7.1. 

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской 

традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и 

светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с 

ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

2.1.14.6.7.2. Развитие церковной музыки 

Содержание:европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретение 
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нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифонияв западной и русской духовной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); слушание 

духовной музыки; 

определениенаслух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитиемрелигиозноймузыки;исследовательскиеитворческиепроекты,посвященныеотдельным 

произведениям духовной музыки. 

2.1.14.6.7.3.Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, 

всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой 

музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об 

особенностях их построения и образов; 

устныйилиписьменныйрассказодуховноймузыкесиспользованиемтерминологии,примерами из 

соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

2.1.14.6.7.4.Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной 

темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной 

культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре XX– 

XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме «Музыкаирелигиявнашевремя»; 

посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 2.1.14.6.8.1. 

Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм, 

биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 
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исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

2.1.14.6.8.2. Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на 

российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой 

информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

2.1.14.6.8.3. Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н- 

ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и 

исполнители); 

разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякодномуизмолодежныхмузыкальныхтечений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

2.1.14.6.8.4. Музыка цифрового мира. 

Содержание:музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбойвкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой 

среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеи сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного 

человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 2.1.14.6.9.1. 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученных произведений. 
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 Музыкаи живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического 

ишумовогоаккомпанементасцельюусиленияизобразительногоэффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 

характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

 Музыкаи театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, 

драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторамидля 

драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в 

котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно:постановкамузыкальногоспектакля;посещениетеатраспоследующим 

обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты 

о музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

 Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента 

мультфильма;просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответомнавопрос 

«Вчемотличиевидеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?». 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республикРоссийской Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры народов 

России; 

знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру; интерес к 

изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными 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 волонтера вдни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, приподготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традицийинародноготворчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

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, атакжена материалеискусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

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

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоопытаиопыта 

восприятияпроизведенийискусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать 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) трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических проблем 

и путей их решения; 
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нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9) адаптациикизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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, в том числе в разнообразныхпроявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитаниечувстванового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьход 

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 психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

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; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведенногослухового 

наблюдения-исследования. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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 проведенного наблюдения, 

слухового исследования. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 
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учетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

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 учетом поставленных целей; 

оценивать надежность 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) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных действийобеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

 У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

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, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелями 

общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустных и 

письменных текстах; 

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

форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживатьблагожелате

льный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(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 ее достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 

учебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

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; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 

ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия). 
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 Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: осознают 

принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость заних; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в 

исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоейродногокрая,народа;характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своеймалой 

родины. 

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

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

 Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальных и 

музыкально-театральныхжанров. 
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К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападноевропейской, 

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-шумовыхинструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

 К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыи направления» 

обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различать и определятьнаслух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, 

входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидах деятельности. 

 Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» обучающийся 

научится: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 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 музыкальногопроизведения, 

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. 

 Труд (технология) 

 Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Труд (технология)» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по предмету «Труд (технология)») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовыхдля формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 
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мышлениянаосновепрактико-ориентированногообученияисистемно-деятельностногоподходав 

реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной 

деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихсяс 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 

когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихсяв сферах трудовой деятельности. 

 Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 

дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроникии электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

 Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

 Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления. 

 Задачамиучебногопредмета «Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребностии уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

овладениезнаниями, умениямииопытомдеятельности впредметнойобласти «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными целями, исходя 

изэкономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличной 

иобщественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовойдеятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения 

научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания 

культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и сферы профессиональной деятельности. 

 Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением 

процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

 Программа по предмету «Труд (технология)» построенапо модульному 

принципу. 
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Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее 

реализации. 

Модульная программапоучебному предмету«Труд(технология)» включает обязательные для 

изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на учебный предмет часов. В 

модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативныемодули,разработанныепозапросуучастниковобразовательныхотношений,в 

соответствиисэтнокультурнымиирегиональнымиособенностями,углубленнымизучением 

отдельныхтеминвариантныхмодулей. 

Инвариантныемодулипрограммыпоучебномупредмету«Труд(технология)»: 2.1.15.2.10.1. 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношениюк другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модулев системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимыхи востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основепоследовательного 

знакомства обучающихсяс технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

 Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Вмодуленаконкретныхпримерахпредставленоосвоениетехнологийобработкиматериалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалови 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которогобудет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамии областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном 

носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью текстыи 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают 

навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направленына решение задачи укрепления кадрового 

потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

 Модуль«Робототехника». 

Вмодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальных и 
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информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при его освоении 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образованияи самообразования. 

 Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывнос освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование.При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построениимоделей, 

необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и 

создания технологий. 

 Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету «Труд 

(технология)». 

 Модуль«Автоматизированныесистемы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными 

системами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

 Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие своибиологические 

циклы. 

 В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающихв технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием приосвоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

2.1.15.2.11.4.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениятруда(технологии),–272 

часа: в5 классе – 68 часов(2часавнеделю),в6 классе –68 часов(2 часавнеделю),в7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю),в 8классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельностив 8 классе– 34часа (1 
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часвнеделю), в9классе–68часов(2часа внеделю). 

 Содержаниеобучения. 

 Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 5 Класс. 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность 

человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производствои техника. Роль техники 

в производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какиебываютпрофессии.Миртрудаипрофессий.Социальнаязначимостьпрофессий. 6 

Класс. 

Моделиимоделирование.Видымашинимеханизмов.Кинематическиесхемы. Технологические 

задачи и способы их решения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мирпрофессий.Инженерныепрофессии. 7 

класс. 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремесла. НародныеремеслаипромыслыРоссии. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 

Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством.Современныеи 

перспективные технологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Разработка ивнедрение технологиймногократногоиспользованияматериалов,технологий 

безотходного производства. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесдизайном,ихвостребованностьнарынкетруда. 8 

класс. 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. Производство и его виды. Инновации и инновационные процессына предприятиях. 

Управление инновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости 

от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутренней 

среды. 

Модельреализациибизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-проекта:анализвыбранного 

направленияэкономическойдеятельности,созданиелоготипафирмы,разработкабизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическоепредпринимательство.Инновациииихвиды.Новыерынкидляпродуктов. Мир 

профессий. Выбор профессии. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 класс. 

Графическая информациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире(вещах). 

Видыиобластипримененияграфическойинформации(графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 
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Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквы ицифры, 

условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 6 

класс. 

Созданиепроектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений. Стандарты оформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. Инструменты 

для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическом редакторе. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 7 

класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталейи их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынкетруда. 8 

класс. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделей объектов 

и их чертежей. Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрическиепримитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. Мир профессий.Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее – САПР). Чертежи с 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчисле,сиспользованиемСАПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на 

чертеже. Создание презентации. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованностьна рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 7 класс. 
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Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструментыдля бумажного 

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующейих распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

8 класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 9 

класс. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования 3D-принтером. 

Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели.Профессии,связанныес3D-печатью. Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Бумагаиеесвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины 

и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментыдляобработкидревесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойдревесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технологииприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачествапродуктов, правила 

хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхи 
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пищевых отходов. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). Мир 

профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, 

прихватка,лоскутноешитье). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделкеизделия. Оценка 

качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовойметалл 

и проволока. Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистового металла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойметаллов. Индивидуальный 

творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолока имолочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разныхвидов теста (пресное тесто (для варениковили 

пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и 

свойства.Сравнениесвойствтканей,выбортканисучетомэксплуатацииизд

елия. Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладка дляинструментов, 

сумка,рюкзак;изделиевтехникелоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 
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Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов. 

Технологииотделкиизделийиздревесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект «Изделиеизконструкционныхиподелочных 

материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыи морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». Мир 

профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по 

выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейногоизделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 2.1.15.3.1.5. 

Модуль «Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизацияироботизация.Принципыработы робота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

6 класс. 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучениеинтерфейсавизуальногоязыкапрограммирования,основныеинструментыи команды 

программирования роботов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники.Учебныйпроектпоробототехнике. 7 

класс. 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. Беспилотные 

автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллера,всредеконкретногоязыкапрограммирования,основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализацияалгоритмовуправленияотдельнымикомпонентами ироботизированными 
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системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 8 

класс. 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

Обеспечениебезопасностиприподготовкекполету,вовремяполетабеспилотных летательных 

аппаратов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 9 

класс. 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственныйинтеллектвуправленииавтоматизированными ироботизированными 

системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 2.1.15.3.2. 

Вариативные модули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 8–9 классы. 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определениеавтоматизации,общиепринципыуправлениятехнологическимпроцессом. 

Автоматизированныесистемы,используемыенапромышленныхпредприятияхрегиона. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи,ошибкарегулирования, 

корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. 

Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание 

алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

 Модуль«Животноводство». 

7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 



33  

Лечениеживотных.Понятиео ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. Цифровая 

ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияи другое. 

Цифровая «умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

2.1.15.3.3.Модуль«Растениеводство». 

7–8 классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов. 

Сборизаготовкагрибов.Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 

внесение удобрения наосноведанных от азотно-спектральныхдатчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)»на 

уровне основного общего образования. 

 Изучениесодержанияпрограммыпоучебномупредмету«Труд(технология)»на 
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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) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхи 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) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникациии самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений 

науки;  

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, 

важностиправилбезопаснойработысинструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтих 

угроз;  

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругих людей); 

ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениев 

продуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе; 

готовностькактивномуучастиюврешениивозникающих практических трудовых дел,задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 Врезультате изучения программы по учебномупредмету«Труд (технология)»на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 
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какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природныхи рукотворных объектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основание дляобобщенияи 

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; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используя дляэтого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыепроектныедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицелиизадачидеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

2.1.15.4.6.Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным 

путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии 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. 

2.1.15.4.7. У обучающегося будут сформированы умения работатьсинформацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информациив знания. 

2.1.15.4.8.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации какчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректировать 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: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях. 

2.1.15.4.12.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикак 

частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного проекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредств какнеобходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника–участникасовместной 

деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотруду(технологии)науровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемымпредметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотноиосознанно выполнять технологические операциив соответствии с изучаемой 

технологией. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

Кконцуобучения в5 классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмыи узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного 

мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называтьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникиитехнологий. К 

концу обучения в 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженернойиизобретательскойдеятельностью. К 

концу обучения в 7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремеслаРоссии; 

оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 
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оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. К 

концу обучения в 8 классе: 

называть основныепринципы управления производственным и технологическим 

процессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструированияи эстетического оформления 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в9 классе: 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательскойдеятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика. 

Черчение». 

Кконцуобучения в5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз,технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи цифры, 

условные знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение 

размеров); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в6 классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованиемчертежных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических 

рисунков; 
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уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпо чертежам; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

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; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) в САПР; 

создавать3D-моделивСАПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностьнарынкетруда. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«3D-

моделирование,прототипирование, макетирование». 

Кконцуобучения в7 классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в8 классе: 

разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание, анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов 

испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер, 

лазерный гравер и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования длясоздания моделей 

сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер, 

лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 
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моделирования,ихвостребованностьнарынкетруда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

Кконцуобучения в5 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; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еесвойства,способыееполученияиприменения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработкеизделийиздревесиныс учетомеесвойств,применятьвработестолярныеинструментыи 

приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранятьих 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; 

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицировать их,описывать 

основные этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; использовать 

ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработесучетомправилеебезопаснойэксплуатации, выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтролькачества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобучения в6 классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособления итехнологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления итехнологическоеоборудованиепри обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; знать 

пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определятькачествомолочныхпродуктов,знатьправилахраненияпродуктов; 
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знатьиуметьприменятьтехнологииприготовленияблюдизмолока имолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; называть 

национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеи свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобучения в7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

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, 

находитьиустранятьдопущенныедефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

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; 

знатьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы, определятьихкачество; 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;выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсво

йств; самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного 

изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К концу 

обучения в 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; знать 

основные законы робототехники; 

знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременныхробототехнических 

системах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта; 
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характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 6 классе: 

знатьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; программировать 

мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

знатьихарактеризоватьдатчики,использованныеприпроектированиимобильногоробота; уметь 

осуществлять робототехнические проекты; 

презентоватьизделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 7 классе: 

знатьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

знатьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеи функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного роботав зависимости отзадач 

проекта; 

осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствоватьконструкцию,испытыватьи 

презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. К 

концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхлетательныхаппаратов;описыватьсферыих 

применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьна 

рынкетруда. 

Кконцуобучения в9 классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 

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; 

анализироватьперспективыразвитиябеспилотнойробототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; использовать 

языки программирования для управления роботами; 

осуществлятьуправлениегрупповымвзаимодействиемроботов; 

соблюдатьправилабезопасногопилотированиябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьна рынке 

труда. 

 Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированныесистемы». 

К концуобучения в8–9 классах: 

знатьпризнакиавтоматизированныхсистем,их виды; 

знатьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 
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осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструировать автоматизированные системы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборкуэлектрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлятьпрограммированиеавтоматизированныхсистемнаосновеиспользования 

программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленных наэффективное 

управление технологическими процессами на производствеи в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К концу 

обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоего региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

знатьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилираненнымживотным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьна 

региональномрынкетруда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Растениеводство». К концу 

обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знатьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

знатьполезныедлячеловекагрибы;знатьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиих плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизациив растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисов втехнологии 

растениеводства; характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Физическаякультура 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»)(далеесоответственно– 

программапофизическойкультуре,физическаякультура)включаетпояснительнуюзаписку, 
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содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается 

как средство подготовки обучающихся кпредстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно 

важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 

федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современномуразвитию. Вчисло практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образованияявляется 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета«Физическая 
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культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическоесовершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные 

игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 

других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные 

игры»). Модуль «Плавание»вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальнойбазыпорешениюмуниципальныхоргановуправленияобразованием.Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением материалов других 

инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт»может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

 Содержаниепрограммыпофизической культурепредставленопогодамобучения,для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается 

как средство подготовки обучающихся кпредстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно 

важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 

федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценности 
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физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современномуразвитию. Вчисло практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 

деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образованияявляется 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая 

культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическоесовершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные 

игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания 

других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные 

игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальнойбазыпорешениюмуниципальныхоргановуправленияобразованием.Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением материалов других 

инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт»может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительных 
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систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

 Содержаниепрограммыпофизической культурепредставленопогодамобучения,для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 408 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 68 

часа (2 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 68 часа (2 часа внеделю), 

в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

 В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержаниеобученияв5классе. 

2.1.16.3.1.Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 

спортивной работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержанияи 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

2.1.16.3.2.Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение 

травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

2.1.16.3.3. Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

 Модуль«Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 
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Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом ина 

90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 

плечи». 

 Модуль «Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на 

короткиедистанциисмаксимальной скоростью передвижения. Прыжки вдлинусразбегаспособом 

«согнувноги»,прыжкиввысотуспрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

 Модуль «Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом,повороты на лыжах переступанием 

на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка» и 

спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте 

и в движении «по прямой», «по кругу»и «змейкой», бросок мяча в корзинудвумя руками от грудис 

места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. 

2.1.16.4.1.Знания о физической культуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире,роль 

ПьерадеКубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, 

первые олимпийские чемпионы. 

2.1.16.4.2.Способысамостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

2.1.16.4.3. Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядлякоррекциителосложениясиспользованием 
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дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, 

стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом 

и лёгкимбегом, поворотами сразнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперёд 

и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

2.1.16.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на однурукуи последующим ускорением, спринтерский и гладкий равномерный 

бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

2.1.16.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направленияхи по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность поправилам 

с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв7классе. 

2.1.16.5.1.Знания о физической культуре. 



35  

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение вСССР 

и современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

 Модуль «Лёгкаяатлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. 

Ранееосвоенныебеговые упражненияс увеличениемскорости передвиженияи продолжительности 

выполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»иввысотуспособом 

«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

2.1.16.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с передвижения 

попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и 

обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передачаи ловля мячапослеотскокаот пола, бросок вкорзинудвумя руками снизуи от 

груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол.Верхняяпрямая подача мячавразныезоны площадкисоперника, передача мячачерез 
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сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв8классе. 

2.1.16.6.1.Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и социальная значимость. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой.Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

 Модуль «Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег, прыжок вдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельнаяподготовкак 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

 Модуль «Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

 Модуль«Плавание». 

Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди,стартизводытолчкомотстенки 
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бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. 

Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая 

деятельность поправилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв9классе. 

2.1.16.7.1.Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально- 

прикладная физическая культура. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила иприёмы 

во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности обучающихся. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, 

стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки). 

 Модуль «Лёгкаяатлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высотуспособом 

«перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

 Модуль «Зимниевидыспорта». 

Техническаяподготовкавпередвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции: 
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попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

 Модуль«Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании 

брассом. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,приёмы и передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 2.1.16.8.1. 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других 

снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, 

назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения сдополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 

(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

 Развитиескоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный 

бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. 

Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. 

Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. 

 Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 
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 Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченнойпо ширинеопоре(без предмета и спредметом наголове).Упражнения встатическом 

равновесии.Упражненияввоспроизведениипространственнойточностидвижений руками,ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

 Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

 Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

2.1.16.8.7. Специальная физическая подготовка. 

 Модуль«Гимнастика». 

 Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движенийвположении стоя, сидя, сидя ноги встороны.Упражнения сгимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

 Развитиекоординациидвижений.Прохождение усложнённойполосыпрепятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

 Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) 

нанизкой перекладине(девочки),отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опорыдля рук и 

ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохраненияравновесия). 

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода.Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 
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Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

 Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

 Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

 Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и 

«Спортивныеигры»). 

 Модуль «Зимниевидыспорта». 

 Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

 Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

 Развитие координации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

2.1.16.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжкивверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождениязаданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами 

на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3–5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге иобеих 

ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мячаиз различныхисходных положений, сразличной траекториейполётаодной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравбаскетболсувеличивающимсяобъёмом 
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времениигры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча 

в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

 Футбол. 

 Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° 

и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) 

ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением 

вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения.Кувыркивперёд,назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих 

ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

 Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

 Врезультатеизученияфизическойкультурына уровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской 

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 подготовленностис 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивего 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактики 
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пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия  по регулированию  эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

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. 

 Врезультате изучения физической культуры на уровнеосновного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных 

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 культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующие универсальныекоммуникативные 

учебные 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; 
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описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементы 

движений,подбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследовательностьрешения задач 

обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражнений 

другимиобучающимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьошибкиипредлагать 

способыихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные 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, 

активновзаимодействуютприсовместныхтактическихдействиях 

взащитеинападении,терпимоотносится 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

 Врезультатеизученияфизическойкультурына уровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской 

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 подготовленностис 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивего 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия  по регулированию  эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
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организмапослезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

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.  

 Врезультате изученияфизической культуры на уровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных 

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 культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующие универсальныекоммуникативные 

учебные 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; 
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наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные 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, 

активновзаимодействуютприсовместныхтактическихдействиях 

взащитеинападении,терпимоотносится 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 освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

 Кконцуобучения в5 классеобучающийся 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; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(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; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов– имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередача 
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мячадвумярукамиотгрудисместаив 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). 

 Кконцуобучения в6 классеобучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль ПьерадеКубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских 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; 

подготавливать 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 обучающимися, 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 обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, 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; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

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). 

 Кконцуобучения в7 классеобучающийся 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 обучающихся, 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; 

составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой, 
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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); 

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); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьв неподвижную,качающуюсяикатящуюсясразной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов –имитация 

перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

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). 

 Кконцуобучения в8 классеобучающийся 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 осанкии 

избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с 

заданнымобразцом,анализироватьошибкиипричиныих появления,находитьспособы устранения 

(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход спопеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом,перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – 
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имитацияпередвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передачамячаодной рукой снизуи от плеча, бросок вкорзинудвумя 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 взащите и нападении,использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

2.1.16.9.3.4.Кконцуобучения в9 классеобучающийся 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 обучающихся 

общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча, 

«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими 

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 техникупередвижениялыжными ходами впроцессесамостоятельныхзанятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять 

повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол, 
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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. 

Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 2.1.16.10.1. 

Модуль «Самбо». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из универсальных 

средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система самозащиты имеют большое 

оздоровительноеи прикладноезначение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной 

надежной безопасности для здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает воспитательным 

эффектом, который базируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших 

соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и 

стремлении к победе, что способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся.  

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо обеспечивает у 

обучающихся воспитание физических качеств и содействует развитию личностных качеств 

обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, 

приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты и 

профилактики травматизма. 

 Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств самбо. 

 Задачамиизучениямодуляпосамбо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а также умения 

применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению на 

занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числедля 

самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

физической культуре; 
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удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.1.4. Место и роль модуля по самбо. 

Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими визучениефизической культурыв общеобразовательной организации (легкаяатлетика, 

гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера и умения применять их в 

различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий, системы 

движений, технических приемов и разнообразные способы их выполнения, а также безопасное 

поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых 

условиях и в критических ситуациях. 

 Модульпосамбоможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала с выбором различных техник самбо, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпосамбо. Знания о 

самбо. 

Историяразвитиясамбонамалойродине,встранеи мире. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. Роль 

самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

самбо. 

Характеристиканаправленийиправиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). 

Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов – самбистов. 

Основныеправилапроведениясоревнованийпосамбо.Судейскаяколлегия,обслуживающая 

соревнования по самбо (основные функции). Словарь терминов и определений по самбо. 

Занятиясамбокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностей 

основныхсистеморганизма.Сведенияофизическихкачествах,необходимыхсамбистуиспособах 
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ихразвития.Значениезанятийсамбонаформированиеположительныхкачествличностичеловека. 

Дневникспортсмена(самонаблюдение,краткосрочноеидолгосрочноепланирования,решение 

поставленных задач). 

Питьевойрежим.Рольвитаминовимикроэлементоввфункционированиииммуннойсистемы. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо 

иего значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасностипризанятияхсамбо. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельных заданий. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(экипировке)длязанятийсамбо. 

Правильноесбалансированноепитаниесамбиста. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения, упражнения для изучения технических элементов самбо и их 

совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или помощника 

судьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их предупреждению. Причины 

возникновения ошибок при выполнении технических приёмов самбо. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств, характерных для самбо. 

Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент соревнования и не имеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного самбо. 

Специально-подготовительныеупражнениясамбо. 

Приёмы самостраховки: 

наспинучерезпартнёра,стоящегов упоренаколеняхипредплечьях; на 

спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набокперекатомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях,набокчерез партнёра, 

стоящего в упоре на коленях и руках; 

набоккувыркомчерез партнёра,стоящегов упоренаколеняхипредплечьях; на 

бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набоккувырком,выполняемыепрыжкомчерезрукупартнёрав стойке; 

на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полёт через партнёра, лежащего на ковре или 

стоящего боком; 

вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной оси, из стойки на 

руках; 

наруки прыжком, то жепрыжком назад, наспинупрыжком. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через голову, через 

спину, через бедро. 

Технико–тактическиеосновысамбо:стойки,дистанции,захваты, перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия толчком, 

скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, методом задней подножки, методом 

задней подножки с захватом ноги, методом передней подножки, боковой подсечки, захватом шеи и 

руки через голову упором голенью в живот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата 

под две ноги, через спину, через бедро. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний,рычаглоктяотудержаниясбоку,перегибаярукучерез 
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бедро; 

узелплечаногойотудержания сбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); 

рычаг локтя захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположениях соперников. 

Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья, предплечья, плеча, за 

одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, без рук. 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Учебныесхваткипозаданию. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в самбо. Участие в 

соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по самбо направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния 

развития самбо; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанномувыбору 

индивидуальной траектории образования средствами самбо, профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии самбо; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

2.1.16.10.1.7.2.Приизучениимодуляпосамбонауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения 

задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в самбо, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий, 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; 

умение применять на практике прикладные действия самбо (самостраховка, самозащита) в 

экстремальных жизненных условиях; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

2.1.16.10.1.7.3.При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и укрепления здоровья человека, роли самбо в направлениях: физическая 

культура, спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений 

выдающихся отечественных самбистов, их вклад в развитие самбо; 

знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в СССР, имеющим богатое 

наследие и традиции, имеющим важное прикладное значение для человека; 

умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо) и основные 

термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, удержание, узел, болевой, приём, 

стойка, техника, дистанция, захват); 

освоениеприкладногонаправлениясамбо,демонстрацияосновныхспособовсамозащитыи 
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самостраховки; 

умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессезанятийсамбо, применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки; 

знаниеивыполнениетестовых упражненийпофизическойитехническойподготовленности. 

2.1.16.10.2. Модуль «Гандбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания. Важнейшими 

физическими качествами для игры в гандбол является скорость, ловкость, выносливость, сила, 

гибкость. Результат игры во многом зависит от двигательных реакций, быстроты мышления,умения 

маневрировать и перестраивать двигательные действия в зависимости от сложившейся 

ситуации.Игравгандболвсегдапроходитсвысокимэмоциональнымнастроением,возникающимв 

результате большого разнообразия движений, остроты игровых положений, динамики спортивной 

борьбы, коллективного характера игровых действий, прямой зависимости действий игроков и 

команды, немедленной оценки результатов спортивной борьбы, что создает положительныеусловия 

для эффективного физического воспитания обучающихся, для их общего развития. 

Средствагандболаспособствуютгармоничномуразвитиюи укреплениюздоровьяобучающихся, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

функциональный уровень всех систем организма человека. Регулярные занятия гандболом 

содействуютразвитию личностных качеств обучающихся, формированию коллективизма, 

инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствуют 

формированию комплекса психофизиологических свойств организма. 

 Целью изучения модуля по гандболу является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «Гандбол». 

 Задачамиизучениямодуляпогандболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение безопасности на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами по гандболу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
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 Местоирольмодуляпогандболу. 

Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации(легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграциямодуляпо гандболупоможетобучающимсявосвоении образовательных программв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модульпогандболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов и правил игры в 

гандбол, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 

классах – по 34 часа); 

Содержаниемодуляпогандболу. Знания о 

гандболе. 

Историяразвитиягандболакаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

ДостиженияотечественныхгандболистовнамировыхпервенствахиОлимпийских играх. 

Характеристикаспортивныхдисциплингандбола(гандбол,пляжныйгандбол,мини-гандбол). 

Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по гандболу (основные функции). Словарь терминов и определений по гандболу. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых 

гандболисту и способах их развития. Значение занятий гандболом на формированиеположительных 

качеств личности человека. 

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности, допустимой 

температуре воздуха. 

Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и без мяча, броскам с 

опоры и в прыжке, игре вратаря. 

Режимдняпризанятияхгандболом.Правилаличнойгигиенывовремязанятийгандболом. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами гандбола. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по гандболу в качестве 

зрителя, болельщика. 
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Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. Правила ухода за спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка 

уровня технической и тактической подготовленности игроков в гандбол. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

гибкости), характерных для гандбола. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы соревнования и не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча (справа и слева, с 

недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока и полуотскока от площадки. 

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с разбега, с 

последующим перемещением. 

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча. Ведение мяча 

одноударное и многоударное на месте, с изменением направления и скорости, ведение мяча с 

высоким и низким отскоком. 

Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в одноопорным 

положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, восходящей, навесной траекториями 

полета мяча. Бросок с отраженным, скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча. 

Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, при встречном 

движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельном движении, при встречном 

движении. 

Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Блокирование 

игрока. Блокирование игрока без мяча руками, туловищем. Блокирование игрока с мячом. 

Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов передвижения в воротах шагами, 

прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча двумя руками (прямо, сбоку), одной рукой сверху, 

сбоку, снизу, на месте, в прыжке. Отбивание мяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, 

(супинация), в площадку (пронация) Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, 

приёмы полевого игрока. 

Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, для увода за собой 

защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества, применение передачи скрыто. 

Опекаигрокабезмячанеплотная,плотная.Опекаигрокабезмячанеплотная,выходиотход,далеко от 

ворот, в зоне ближних бросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных 

особенностей (высокорослый, быстрый, левша). 

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зонной защите. 

Переключениепередачей игрокасвоемупартнёру,сменой подопечных.Действиядвух нападающих 

противодногозащитника.Действиятрёх нападающихпротивдвух защитников.Заслон внутренний на 

линии атаки партнёра, заслон внешний для ухода партнёра и для его броска. Взаимодействиепри 

вбрасывании из-за боковой линии, при свободном броске, совершенствование с конкретным 

партнёром в конкретной ситуации. 

Командныедействия.Позиционноенападение2:4 скрайнимиигроками у6-метровой линии, у9- 

метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9- 

метровой линии. Нападение в меньшинстве, в большинстве, поточное нападение (восьмёрка), 

стремительноенападение-отрыв,прорыв.Зоннаязащита6:0безвыходанаигрока,свыходом, 
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зоннаязащита5:1безвыхода,с выходом. 

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков 

в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по гандболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знания 

истории и современного состояния развития гандбола; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанномувыбору 

индивидуальной траектории образования средствами гандбола профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «гандбол»; 

проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

2.1.16.10.2.7.2.Врезультатеизучениямодуляпогандболунауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов гандбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

2.1.16.10.2.7.3.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли гандбола в направлениях: 

физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, 

достижений выдающихся отечественных гандболистов, их вклад в развитие гандбола; 

знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по гандболу в 

учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения, упражнения для изучения технических приемов и их 

совершенствования; 

совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, изученных на 

уровне начального общего образования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерные для гандбола; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знания, демонстрация 

базовых тактических действий игроков в гандболе; 
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использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и 

тактическим действиям гандбола; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, 

подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий гандболом, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности игроков в гандбол; 

взаимодействиев коллективесверстников привыполнении групповых и командных упражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Модуль«Дзюдо». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигательных 

действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и 

состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные 

навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего 

духовного развития. 

 Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культурыи социальногосамоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия 

физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в термин 

«дзюдо» (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа). 

 Задачамиизучениямодуляподзюдо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его истории развития, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приёмами дзюдо; 

формированиеобщейкультурыразвитияличностиобучающегосясредствамидзюдо,втомчисле для 

самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами дзюдо; 
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популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.3.4. Место и роль модуля по дзюдо. 

Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации(легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модульподзюдоможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляподзюдо. Знания о 

борьбе дзюдо. 

История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие борцы региона 

иРоссийской Федерации. 

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление и развитие дзюдо. 

Борцовскиеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеборцы-дзюдоистыи тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовнамировых чемпионатах, 

первенствах и международных соревнованиях. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо.Характерныетравмыборцови мероприятия 

по их предупреждению. 

Словарь(глоссарий)терминовиопределенийпо дзюдо. 

Правиласоревнованийподзюдо.Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияподзюдо. 

Жестысудьи. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествборца. 

Понятияихарактеристикатехнических итактическихэлементовиприёмоввдзюдо,ихназвание и 

техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдовкачестве зрителя, 

болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 
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Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивдзюдо. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и 

имитационных упражнений. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальных упражненийизарсенала 

дзюдо. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне начального общего 

образования. 

Индивидуальныетехническиедействияипередвижения:различныевидыходьбыибега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты 

разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсеналадзюдо: борцовскийи гимнастический мост, передвижения 

на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающие приёмы перевороты 

рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты 

накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, 

дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала 

борьбы дзюдо. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской квалификационной 

системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в 

стойке из арсенала КАТА и КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических 

способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная 

атака, двойной обман, обратный вызов и так далее). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. Участие в 

соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо и ведущих российских борцов на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития борьбы дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций по дзюдо 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных борцовских 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами дзюдо. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы и инструменты в информационно- 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового уровней, 

общих сведений о развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах- 

дзюдоистах клубов, региона и Российской Федерации; 

знаниеправилсоревнованийповидуспортадзюдо,знаниясоставасудейскойколлегии, 
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обслуживающей соревнования по дзюдо и основных функций судей, жестов судьи, осуществление 

судейства учебных поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, подвижныеигрыи эстафеты сэлементами единоборств, учебные поединки, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки в дзюдо, 

основные методы обучения техническим и тактическим приёмам; 

умениедемонстрироватьтехникубазовыхтехническиедействиявстойкеипартере; 

знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки, тактика обороны, 

тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов); 

применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических 

основ дзюдо, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике и тактике поединков по дзюдо; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств 

борцов-дзюдоистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

выполнения приёмов борьбы дзюдо; 

знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой дзюдо правомерного 

поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение 

применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

умениеподбиратьспортивнуюодеждуиобувьдлязанятий дзюдо; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств дзюдо, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестирование уровня физической и 

технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами 

других обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Модуль«Тэг-регби». 

 Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби»(далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их с 

новым для многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не травмоопасном 

варианте, дает возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. 

Занятия тэг-регби обеспечивает постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяетизбирательно решать задачи обучения: в основе начального обучения лежит 

игроваядеятельностьсэлементамирегби(игровыеупражнения,эстафеты,игры),осуществляется 



38  

общая физическая подготовка обучающихся свключением элементов тэг-регби, физкультурно- 

оздоровительная и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в 

минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно воздействовать на 

широкий спектр физических, личностных качеств и социальных функций занимающихся. 

 Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби. 

 Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами тэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре средствами тэг-регби; 

популяризациятэг-регбисредиобучающихсяипривлечениепроявляющихповышенныйинтерес и 

способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.4.4. Место и роль модуля по тэг-регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 

организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении образовательных программв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модульпотэг-регбиможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

включаяиспользованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмв5,6,7,8,9-х 
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классах–по34 часа). 

Содержаниемодуляпотэг-регби. Знания о тэг-

регби. 

История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие 

регби в России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийтэг-регби,втомчислесамостоятельных. 

Формаиэкипировказанимающегосятэг-регби.Гигиенаисамоконтрольпризанятиях тэг-регби. 

Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы упражнений для развития 

различных физических качеств регбиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание игровыхамплуа 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. Организация и 

проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг- 

регби во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тэг-регби. Тестирование 

уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения 

и навыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальныетехническиедействия: 

Техникавладениярегбийныммячом: 

стойкииперемещения; 

держаниемяча,бегсмячом,розыгрышмяча,приеммяча,подбориприземлениемяча; финты; 

передвижениясмячомпо площадке; 

передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении; передачи 

в колоннах с перемещениями; 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подборнеподвижногомяча,катящегосямяча. 

Тактические взаимодействия: 

впарах,втройках,кресты,забегания,смещения,линиязащиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрыепереключениявдействиях -отнападениякзащитеиотзащитыкнападению. 

Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

 Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в 

достижении общих целей при совместной деятельности в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений онравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
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способность самостоятельного принятия решений и командного игрового взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности,стремлениекпознаниюитворчеству, эстетическимпотребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушенияв 

состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в учебной и игровой 

деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий тэг-регби для профилактики психического и физического 

утомления. 

 При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, 

воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, объективно 

оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-регби, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационными 

жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, освоения 

технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личной 

гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

знаниеосноворганизациисамостоятельныхзанятийтэг-регбисосверстниками,организациии 
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проведениясосверстникамиподвижныхигрсредствамитэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационными 

жестами судьи. 

 Модуль«Плавание». 

2.1.16.10.5.1Общаяхарактеристикамодуля«Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятияплаванием 

имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так какумение плавать 

является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, 

обеспечивает безопасность и предотвращает несчастные случаи принахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

их функциональный уровень, а также являются важным средством закаливания, повышения 

выносливости и устойчивого состояния организма к воздействию низких температур, простудным 

заболеваниям и другим изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает развитие всех 

физических качеств человека. Прикладное значение плавания обеспечивает приобретение 

обучающимися компетенций в оказании помощи на воде, профилактике несчастных случаев на 

водных объектах. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, 

самостоятельность, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога 

безопасности жизни. 

2.1.16.10.5.2.Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств плавания. 

2.1.16.10.5.3.Задачамиизучениямодуляпоплаванию являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных 

условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению на занятиях в 

бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в томчисле, 

для самореализации и самоопределения; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтереса 
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физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.5.4. Место и роль модуля по плаванию. 

Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а такжев 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у обучающихся общие 

представленияоплавании,навыкиплаванияиуменияприменятьихвразличных условиях,обучить 

основам техники различных способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в 

бассейне, на отдыхе у воды и в критических ситуациях. 

 Модульпоплаваниюможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоплаванию. Знания о 

плавании. 

Историяразвитияплаваниякаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

ДостиженияотечественныхпловцовнамировыхпервенствахиОлимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

плаванием. 

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание). Характеристика 

стилей плавания. 

Водноеполо.Прыжкивводу. 

Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и программа 

соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по плаванию 

(основные функции). Словарь терминов и определений по плаванию. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностейосновныхсистеморганизма.Сведенияофизическихкачествах,необходимыхпловцу и 

способах их развития. Значение занятий плаванием на формирование положительных качеств 

личности человека. 

Основныетребованиякплавательномубассейну,егоразмерам,дорожкам,допустимой 
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температуреводы. 

Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы прикладного 

плавания и его значение. Игры и развлечения на воде. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном бассейне и 

на открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на воде.Основные 

и подручные средства спасения на воде. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для 

занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения на суше, в воде, упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийплаваниемимероприятияпоихпредупреждению. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособовплавания. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на суше. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств, характерных для плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент соревнования и не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного 

плавания. Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания и их совершенствования (брасс, кроль на груди, кроль на спине, 

баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 

совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с тумбочки, упражнения для 

совершенствованияоткрытогоплоскогоповоротавкроленагруди,наспине,поворота 

«маятником»вбрассе, изучениеповоротакувыркомвперед(сальто)вкроленагруди ина спине. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние. Плавание в 

экстремальныхситуациях (длительноепребываниевводе,способыотдыхавводе,присудорогах во 

время плавания, плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах 

припровалепод лед, водежде).Транспортировкапострадавшего наводе. Приемы освобождения от 

захватов тонущего. Применение спасательных средств. 

Тестовые упражненияпофизическойподготовленностивплавании.Участиевсоревновательной 

деятельности. 

 Содержание модуля по плаванию направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития плавания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанномувыбору 

индивидуальной траектории образования средствами плавания профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий 

плаванием; 
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ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии плаванием; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

2.1.16.10.5.7.2.Приизучениимодуляпоплаваниюнауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения 

задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий, 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

2.1.16.10.5.7.3.При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли плавания в направлениях: 

физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, 

достижений выдающихся отечественных пловцов, их вклад в развитие плавания; 

умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное 

поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй 

(дельфин); 

знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, 

применение терминологии и правил проведения соревнований по плаванию в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения технике способов плавания, знание 

прикладногозначенияплаванияи применениеосновных способовспасенияпострадавшего наводе, 

основных и подручных средств спасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами 

купания в необорудованных местах; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и их совершенствования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерные для плавания, демонстрировать технику проплывания отрезков на дистанции 

различными стилями плавания, выполнять различные старты и повороты; 

освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных способов транспортировки 

пострадавшего на воде, применение спасательных средств; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании, проплывание 

дистанции 50 метров вольным стилем без остановки, дистанции 25 метров различными стилями 

плавания в полной координации, участие в соревнованиях по плаванию. 

 Модуль«Хоккей». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Хоккей». 

Модуль«Хоккей»(далее–модульпохоккею,хоккей)науровнеосновногообщегообразования 
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разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и 

формирование двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

 Целью изучения модуля по хоккею является формирование у обучающихсянавыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

 Задачамиизучениямодуляпохоккею являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея в частности; 

формированиеобщихпредставленийохоккее,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью,техническими действиями 

и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами вида спорта «Хоккей»; 

популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.6.4. Место и роль модуля по хоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов 

и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении 

спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и подготовке юношей к службе в 
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ВооруженныхСилахРоссийскойФедерациииучастиивспортивныхсоревнованиях. 

2.1.16.10.6.5. Модуль по хоккею может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпохоккею. Знания о хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие игроки хоккейных 

клубов региона и Российской Федерации. Названия и роль главных хоккейных организаций, 

осуществляющих развитие вида спорта «хоккей» (федераций). 

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистови 

мероприятия по их предупреждению. 

Хоккейныйсловарьтерминовиопределений.Правиласоревнованийвидаспорта«хоккей». 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты судьи. Амплуа полевых 

игроков при игре в хоккей. 

Правилаподборафизическихупражненийдлявоспитанияфизическихкачествхоккеиста. 

Понятияи характеристика технических и тактических элементов хоккея, их название и методика 

выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею в качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешниепризнаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийхоккеем. 

Правила уходазаспортивныминвентареми оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки для реализации 

технических и тактических действий хоккеиста. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныххоккейныхупражнений. 

Разминкаиеёрольвурокефизической культуры. 

Техникапередвижениянаконьках: 

бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением направления движения, 

спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед не отрывая коньков ото льда, спиной вперед 

скрестными шагами; 

поворотывлевоивправоскрестными шагами; 

стартсместалицомвперед,изразличныхположенийспоследующимиускорениямивзаданные 
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направления; 

торможениесповоротомтуловищана90градусовнаоднойидвухногах; 

прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты в движении на 180 градусов и 360 градусов; 

выпады,глубокиеприседаниянаоднойидвухногах,падениянаколенивдвижениис 

последующимбыстрымвставаниемиускорениями; 

падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом в заданном направлении; 

комплексприемовтехникидвижениянаконькахпореализациистартовойидистанционной 

скорости; 

комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, направленный на 

совершенствование скоростного маневрирования. 

Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, бросок шайбы,остановка 

шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкой и последующими действиями, отбор шайбы 

способом остановки, прижимания соперника к борту и овладения шайбой. 

Техникаигрывратаря: 

торможениенапараллельныхконьках; 

передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360 градусов в 

основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин; 

отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону (вправо, влево) на 

параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, влево). 

Тактическаяподготовка: 

скоростноеманеврированиеивыборпозиции,дистанционнаяопека,контактнаяопека; отбор 

шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых единоборств; 

ловляшайбынасебяспадениемнаодноидваколена,атакжеспадениемнабок. Групповые 

тактические действия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля по хоккею направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития хоккея, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами хоккея 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в команде, со 

сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по хоккею; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать собственные возможности и правильность 

выполнения задач; 

умениесоотноситьсобственныедействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для тактических и 

игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 

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; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдение норм 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, общих 

сведений о развитии отечественных и зарубежных хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных 

клубов региона и Российской Федерации, принесших славу российскому хоккею; 

знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций судей, жестов судьи, применения и 

соблюдения правил игры в хоккей в процессе учебной и соревновательной деятельности, правил 

соревнований и судейской терминологии в игре; 

умение классифицировать: физические упражнения и применять правила подбора физических 

упражнений для развития различных физических качеств, общеподготовительные и специально- 

подготовительные упражнения, формирующие двигательные умения и навыки для реализации 

технических и тактических действий хоккеиста, определять их эффективность; 

умение описания и демонстрации правильной техники выполнения общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений в хоккее; 

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, описание тактических и 

технических элементов игры в хоккей, характеристика и владение методикой технических и 

тактических элементов хоккея, их применение в учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, 

остановка, отбор) в игровых ситуациях; 

выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование скоростного маневрирования, перехватов шайбы различным 

способом в игре; 

применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие защитников с 

вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательной деятельности; 

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, определять амплуа игроков 

и выбирать позицию игроков в зависимости от игровой ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, командные атакующие 

действия и способы атаки и контратаки в хоккее, тактические комбинации при различных игровых 

ситуациях; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, остановка, отбор) и ошибки 
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втехникепередвижениянаконькахразличнымспособом; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика; 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление самоконтроля и 

применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем, 

способность применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств хоккея, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической подготовленности 

хоккеиста, умение проводить тестирование уровня физической подготовленности юного хоккеиста, 

сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстниковпривыполнении групповых упражнений тактического 

характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Футбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному физической культуре с учётом современных тенденцийв 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному 

самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение 

и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются 

основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому членукоманды 

надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность 

выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий 

язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннеевлияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, освоениятехнической 

и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 

учебных занятий. 

 Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «Футбол». 

 Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейорганизма 
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обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в 

образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культуройи 

спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные 

клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.7.4. Место и роль модуля по футболу. 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий 

средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов 

и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а такжев освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в 

спортивных мероприятиях. 

 Модульпофутболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболус выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах,ихтрадициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и 

становление современного футбола. 

Правилаигрывфутбол.Размерыфутбольногополя,инвентарьиоборудованиедлязанятий футболом. 

Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для 
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общеобразовательныхорганизацийиобучающихся(«Кожаныймяч»,«Мини-футбол–вшколу», 

«Футболвшколе»идругиефизкультурно-спортивныемероприятия). 

Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 

Правилабезопасногоповеденияназанятияхфутболомистадионевовремяпросмотраигрыв качестве 

зрителя, болельщика. 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждениятравматизмавовремя занятий. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов. 

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических качеств и физической 

подготовленности организма. 

Основыорганизацииздоровогообразажизнисредствамифутбола,методыпрофилактики вредных 

привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличностичеловека. Стратегии, 

системы, тактика и стили игры футбол. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыепризнаки утомления. 

Средства восстановления после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийфутболом. 

Правила уходазаспортивныминвентареми оборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Закаливающиепроцедуры. 

Подборфизическихупражненийикомплексовдляразвитияфизическихкачествфутболиста. 

Методическиепринципыпостроениячастейурока(занятия)пофутболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом. 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамифутбола.Контрользафизическойнагрузкой, 

физическимразвитияисостояниемздоровья. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. Физическое 

совершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсфутбольныммячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, упражнения на частоту 

движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и техническими 

приемами футбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости и направления движения, с 

различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения 

(«финты»), удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; 

ударыпомячуногой –внутренней стороной стопы,внутренней частьюподъема,средней частью 

подъема, внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой–серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»всторону, 

«уход»спереносомногичерезмяч, «удар»помячуногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом; 

Вбрасываниемяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические действия (в процессе 

учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигрывфутбол.Участиевфестивалях исоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе. 

2.1.16.10.7.7.Содержаниемодуляпофутболунаправленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 
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 При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития футбола; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами футбола 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, со 

сверстниками и педагогами; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

освоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач и 

собственные возможности их решения; 

умениесопоставлятьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, определять и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностных качеств, основ 

здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской бригады их роли, 

обязанностей, основных функций и жесты; 

соблюдать правилаигры футбол в учебных играх вкачествесудьи, помощникасудьи, секретаря; 

знанияправилбезопасностипризанятияхфутболом,правомерногоповедениявовремя 

соревнованийпофутболувкачествезрителя,болельщика; 
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умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, основные 

методы обучения техническим приемам; 

демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 

умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы устранения 

ошибок; 

выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия 

с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,правилуходазаспортивным 

оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и применение способов самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; 

выполнениеконтрольно-тестовыхупражненийпообщей,специальнойитехническойподготовке 

футболистов, а также знание методов тестирования физических качеств и умение оценивать 

показатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений тактического 

характера, умение проявлять толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

 Модуль«Фитнес-аэробика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа 

жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

 Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами фитнес-аэробики,в 

том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармонично 

развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и вовлечение большого 

количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческих способностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модульпофитнес-аэробикедоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровняих 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательнойорганизации 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОи участии вспортивных 

соревнованиях. 

2.1.16.10.8.5.Модульпофитнес-аэробикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес- 

аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

 Модуль«Фитнес-аэробика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательнуюактивностьаэробногохарактера,оздоровительныевидыгимнастикиразличной 
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направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию 

устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа 

жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

 Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью,техническими действиями 

и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами фитнес-аэробики,в 

том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармонично 

развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и вовлечение большого 

количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческих способностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модульпофитнес-аэробикедоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровняих 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательнойорганизации 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОи участиивспортивных 

соревнованиях. 

 Модульпофитнес-аэробикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес- 

аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемого 
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образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофитнес-аэробике. Знания о 

фитнес-аэробике. 

Фитнес-аэробикакакмассовыйвидспорта,егороль,какважногофактораукрепленияздоровьяи 

формированиясобственногостиляздоровогообразажизни.Правиласоревнованийповидуспорта 

«Фитнес-аэробика». 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в спортивном и 

хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена и самоконтроль при занятиях 

фитнес-аэробикой. Специальное оборудование для фитнес-занятий. 

Воспитаниеморально-волевыхкачестввовремязанятийфитнес-аэробикой. 

Движения рук в фитнес-аэробике. Подачавербальных и визуальных команд. Построениезанятия 

(разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе и России. Особенности 

данного танцевального стиля. 

Правилапостановкипозицииног,корпуса. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения, 

дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийфитнес-аэробикой. 

Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. 

Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, 

акробатических упражнений, изученных на уровне начального общего образования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных элементов без смены исо 

сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, в том числе для 

самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и 

ритма движений; 

сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовыхэлементов, 

комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, 

координации и силы; 

подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики. 

Степ-аэробика: 

базовыеэлементысосменойлидирующейноги (билатеральные); 

базовыешагииразличныеэлементыбезсменыисосменойлидирующейноги,движенияруками (в том 

числе в сочетании с движениями ног); 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложностистеп-аэробикипод 
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музыкальноесопровождениеибезнегосучетоминтенсивностии ритма; 

сочетаниемаршевых исинкопированныхэлементов,сочетание маршевых илифтовых 

элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, координации и силы. 

Хип-хоп аэробика: 

базовыеэлементытанцевальныхдвижений,базовыедвиженияхип-хопа; 

элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразныхвариациях; выразительность 

танцевальных движений; 

комбинациитанцевальныхдвиженийхип-хопа. 

Хореографическая подготовка: 

повторениетанцевальныхшагов,основныхэлементовтанцевальныхдвижений:(шагисподскоками 

вперед и с поворотом, шаги галопа); 

французскаяклассическаябалетнаяпостановкапозициирук; 

позиции рук классического танца; 

взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в пространстве,внешнее 

воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность. 

 Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы взаимодействия с 

партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебной и игровой деятельности; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием средств фитнес- 

аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики. 

 При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес-аэробики, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную,игровуюисоревновательную 



40  

деятельностьпофитнес-аэробике; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий 

различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего 

организма и состоянием здоровья на настоящий момент; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

 При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий фитнес- 

аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; умение 

оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 

знания современных правил организации и проведения соревнований по фитнес-аэробике, 

правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады,осуществлениесудействакомпозиций в 

качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

умения применять правила требований безопасности к местам проведения занятий фитнес- 

аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), правил ухода за спортивным 

оборудованием, инвентарем, правильного выбора обуви и одежды; 

умениехарактеризоватьклассификациювидовфитнес-аэробики; 

знание и понимание техники и последовательности выполнения упражнений по фитнес- 

аэробике; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой интенсивности 

со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовые элементы; 

умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики с учетоминтенсивности 

и ритма; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными 

обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий по 

фитнес-аэробике; 

формированиеосновмузыкальныхзнанийграмоты(музыкальныйквадрат,музыкальнаяфраза); 

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

средств восстановления после физической нагрузки во время занятий фитнес-аэробикой; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами фитнес-аэробики 

во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели физической 

подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со 

среднестатистическими показателями. 

 Модуль«Спортивнаяборьба». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на 

уровнеосновногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощи 
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учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и включает 

всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям 

организма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений 

различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и 

двигательных навыков. 

 Целью изучение модуля по спортивной борьбе является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 

спортавходящих втермин «Спортивнаяборьба»(вольная,греко-римская,женскаявольная борьба). 

 Задачамиизучениямодуляпоспортивнойборьбеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», её истории развития, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приёмами спортивной борьбы; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами спортивной 

борьбы, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризацияспортивнойборьбысредиподрастающегопоколения,привлечениеобучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям борьбой, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.9.4. Место и роль модуля по спортивной борьбе. 

Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательнойорганизации 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОи участии вспортивных 

соревнованиях. 

 Модульпоспортивнойборьбеможетбытьреализованвследующихвариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизической культурыс3-х часовойнедельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 

5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа ); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоспортивнойборьбе. Знания о 

спортивной борьбе. 

История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие борцы региона 

иРоссийской Федерации. 

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление и развитие спортивной борьбой. 

Борцовскиеклубы,ихисторияитрадиции.Известные отечественныеборцыитренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовнамировых чемпионатах, 

первенствах и международных соревнованиях. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийспортивнойборьбой.Характерныетравмы борцов 

и мероприятия по их предупреждению. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествборца. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовиприёмоввспортивной борьбе, их 

название и техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийспортивной борьбой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивспортивнойборьбе. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и 

имитационных упражнений. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальных упражненийизарсенала 

спортивной борьбы. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне 

начального общего образования. 

Индивидуальныетехническиедействияипередвижения:различныевидыходьбыибега. 
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Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты 

разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и гимнастический мост, 

передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, перевороты переходом, 

перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, 

перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защитыи 

контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римской и вольной борьбы. 

Связки и комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за руку, переводы в партер 

нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, сваливания, сбивания, 

броскивращением,броскиподворотом,броскичерезплечи,защитыиконтрприёмы,атакжедругие 

приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических 

действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка. Выбор тактических 

способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная 

атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. Участие в 

соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских 

борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли традиций и развития спортивной борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций по спортивной 

борьбе регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 

борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности 

и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности 



40  

средствамиспортивнойборьбы. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивной борьбой вформировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 

знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, 

ведущих борцах клубов, региона и Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по спортивной борьбе и основных функций судей, жестов судьи, 

осуществление судейства учебных поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, 

помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, подвижныеигрыи эстафетысэлементами единоборств, учебныепоединки,во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки в спортивной 

борьбе, основные методы обучения техническим и тактическим приёмам; 

умениедемонстрироватьтехникубазовыхтехническихдействийвстойкеипартере; 

умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика 

поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 

вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов); 

применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; 
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проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических 

основ спортивной борьбы, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике и тактике поединков по спортивной борьбе; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств 

борцов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

выполнения приёмов борьбы; 

умение применять правила безопасности при занятиях борьбой правомерного поведения во 

время соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях борьбой, умение 

применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

умениеподбиратьспортивнуюодеждуиобувьдлязанятийспортивнойборьбой; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств спортивной борьбы, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности борца, умение проводить тестирование уровня физической и технической 

подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Модуль«Флорбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактических действийвофлорболе,связанныхс 

ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими 

торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

 Целью изучение модуля по флорболу является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 

 Задачамиизучениямодуляпофлорболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«флорбол»,егоисторииразвития, 
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возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами флорбола, в том 

числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интересафизической 

культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.10.4. Место и роль модуля по флорболу. 

Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации(легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала 

всем возрастным категориям обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участия 

в спортивных соревнованиях. 

 Модульпофлорболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных его элементов, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофлорболу. Знания о 

флорболе. 

Историяразвитияотечественныхизарубежныхфлорбольныхклубов.Ведущиеигроки флорбольных 

клубов региона и Российской Федерации. 

Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление флорболом. 

Флорбольныеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныефлорболистыитренеры. 



40  

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовнамировых первенствах и 

международных соревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные травмы 

флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по 

флорболу. Жесты судьи. 

Амплуаполевыхигроковприигревофлорбол. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествфлорболистов. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовфлорбола,ихназваниеи методика 

выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболу в 

качествезрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийфлорболом. 

Правила уходазаспортивныминвентареми оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий флорболиста: общеподготовительных и специально-подготовительных 

упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных флорбольных 

упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровне начального 

общего образования. 

Элементытехникипередвиженияпоигровойплощадкеполевогоигрокавофлорболе. 

Ведение мяча: 

различнымиспособамидриблинга(сперекладыванием,способом«пятка-носок»); без 

отрыва мяча от крюка клюшки; 

ведениемячатолками(ударами),ведение,прикрываямячкорпусом; смешанный 

способ ведения мяча. 

Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего 

движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча 

клюшкой. 

Передачамяча: ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной. 

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 

Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по 

летному мячу. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом мяча, с помощью 

элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). 

Отбор мяча (вмоментприемаивовремяведения):выбиваниеиливытаскивание. 

Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. 

Розыгрышспорногомяча:выигрышноскомпераклюшкинасебя,выбивание,продавливание. Техника 

игры вратаря: 

стойка(высокая,средняя, низкая); 

элементытехникиперемещения(приставнымишагами,стоянаколенях,наколеняхтолчком 
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одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный 

тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - отбивание мяча ногой, 

рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя руками, накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных 

положениях, правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия 

(пас), руководство игрой партнеров по обороне. 

Тактиканападения: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при стандартных 

положениях); 

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный 

мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Тактиказащиты: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости 

от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите 

(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при 

игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по флорболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клубов на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности 

и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами флорбола. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных качеств, вактивном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 

знания роли главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных флорбольных клубов, игроках 

ведущих флорбольных клубов региона и Российской Федерации; 
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знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций судей, жестов судьи, 

осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами флорбола, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки во флорболе, 

основные методы обучения техническим приемам; 

умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, удар, бросок, передача, 

прием, обводка и обыгрывание, в том числе в сочетании с приемами техники передвижения, отбора 

и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и тактических действий игры вратаря (стойки, 

элементы техники перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы 

техники нападения), применение изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в 

тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, игровых 

ситуаций, применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических 

основ флорбола, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике и тактике игры во флорбол; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств 

флорболистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

владенияклюшкой и мячом(ведение, удар,бросок,передача, прием, обводкаи обыгрывание,отбор и 

перехват, розыгрыш спорного мяча) и ошибки в технике передвижения различными способами; 

умение применять правила безопасности при занятиях флорболом правомерного поведения во 

время соревнований по флорболу в качестве зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки на занятиях флорболом, умение 

применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным спортивным инвентарем и 

оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий флорболом; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств флорбола,подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности флорболиста, умение проводить тестирование уровня физической и технической 

подготовленности юного флорболиста, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Модуль «Легкаяатлетика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкаяатлетикадаетвозможностьразвиватьвсефизические(двигательные)качества:быстроту, 
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выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. 

Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно 

и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, 

так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми 

навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в 

общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой 

атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему 

организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействию 

низких температур, простудным заболеваниям. 

 Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому 

навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств легкой атлетики. 

 Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их вразличных 

условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на 

стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении 

соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных 

видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, в 

том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными видами 

легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также 

в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 
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 Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа). 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. Знания о легкой 

атлетике. 

Историяразвитиялегкойатлетикикаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний, спортивнойходьбы). 

ДостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхпервенствахиОлимпийскихиграх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

легкой атлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа соревнований по 

легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне 

стадиона). 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияполегкойатлетике(основныефункции). 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Занятиялегкойатлетикой(впервуюочередьбегомиспортивнойходьбой)каксредство укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой атлетики и способах 

их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значениезанятийразличнымивидамилегкойатлетикинаформированиеположительных качеств 

личности человека. 

Основныетребованиякспортивнымсооружениямдлязанятийлегкойатлетикой(стадион,манеж – 

размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеразличныхвидовлегкойатлетики. Основы 

прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой атлетикина 

стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтрольвовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетики.Первыевнешниепризнаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и специальной обуви для 

занятий легкой атлетикой. 

Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники 

бега, прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательных действий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкойатлетикив 
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качествесудьи. 

Характерные травмы во время занятий различными видами легкой атлетики и мероприятия 

поих профилактике. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге,прыжкахиметаниях. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в различных видах 

легкой атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных видов 

легкой атлетики. 

Упражнениясиспользованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусовразличнойвысоты, 

медболов). 

Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направлений бега, многоскоки 

(прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в парах с 

фиксацией результата. 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами соревнования, не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по различным видам легкой 

атлетики, упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по нестандартным 

многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую направленность – спринтерско-барьерную, 

прыжковую или метательскую. 

 Содержаниемодуляполегкойатлетикенаправленонадостижениеобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 

первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами легкой атлетики, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе через 

традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и 

мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить общиецели 

и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при 

занятии легкой атлетикой; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямивразличных 
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ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных 

нормах, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

легкой атлетики. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных видов 

легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности,осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой 

атлетики; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижениях выдающихся отечественных 

легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 

умениехарактеризовать видылегкой атлетики(бег,прыжки,метания,соревнованиянастадионе, в 

манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 

знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей,применениетерминологии и правилпроведениясоревнований поразличнымвидам 

легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения основам техники различных видов легкой 

атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий легкой 

атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники 

отдельных видов легкой атлетики и их совершенствование; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, прыжков и метаний; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий легкой 

атлетикой, применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в различных видах 

легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

 Модуль«Бадминтон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровьяифизического 
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развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают 

подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, 

базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому 

напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для 

коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом 

воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные 

условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательной 

активности. 

 Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивых 

мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях физической 

культурой и спортом средствами бадминтона. 

 Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

формирование и развитие физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями собщеразвивающей 

и корригирующей направленностью посредством освоения технических действий бадминтона; 

освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта, основных 

формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико-тактическим действиям 

игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

организации самостоятельных занятий по бадминтону; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям бадминтона, в школьныеспортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобластиспорта. 

2.1.16.10.12.4. Место и роль модуля по бадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 

содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, 

здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтонупоможет обучающимся в освоении содержательных разделов 

программыучебногопредмета«Физическаякультура»-«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование»врамкахреализации 
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рабочей программы по физической культуре, при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в 

соревнованиях. 

 Модульпобадминтонуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпобадминтону. Знания о 

бадминтоне. 

Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного образования по бадминтону; организация 

спортивной работы по бадминтону в общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ 

жизни: характеристика основных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры в программе Олимпийских игр. 

Бадминтон как олимпийский вид спорта. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское движение в 

СССР и современной России. История дебюта бадминтона на Олимпийских играх в Барселоне. 

Развитие бадминтона как олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону. 

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств личности современного 

человека. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие средствами бадминтона.Бадминтон 

– средство адаптивной физической культуры. 

Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

средствами бадминтона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон занятиямибадминтоном 

в режиме дня. Бадминтон как средство физического развития человека,формирования правильной 

осанки, профилактики миопии. Составление комплексов физических упражнений с элементами 

бадминтона с коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессесамостоятельных 

занятий бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по физической культуре.  

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем организма, связь с 

укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств,необходимыхдля 
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успешного освоения двигательных умений и навыков в бадминтоне. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки при занятиях бадминтоном. Правила проведения 

измерительных процедур по оценке уровня физической подготовленности средствами бадминтона. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов 

средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и способы составления плана 

самостоятельных занятий физической подготовкой в бадминтоне. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений c элементами бадминтона на открытых площадках. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие 

двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных 

действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятий адаптивной 

физической культурой для людей с нарушением зрения. Составление планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивнойподготовкой сиспользованиемсредствбадминтона.Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила иприёмы 

во время самостоятельных занятий бадминтоном. 

Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях бадминтоном. 

Измерение функциональных резервов организма при занятиях бадминтоном. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя 

воланами (разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на развитие 

гибкости и подвижности суставов с элементами бадминтона. 

Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах занятия бадминтоном. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности 

средствами бадминтона. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона: упражнения для 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

активности старшеклассников. 

Способыдержания(хватки)ракетки.Игровыестойкивбадминтоне.Передвиженияпоплощадке. 

Техника выполнения ударов. Техника выполнения подачи. Техника передвижений в различных 

зонах площадки с выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, техника 

передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Техническиедействия:ударынасетке,всредней зонеплощадки,подачи.Техникапередвижений в 

средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 

Техническиеитактическиедействия:ударывзаднейзоне площадки,защитныедействияигрока, 
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приемивыполнениеатакующихударов. 

Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. 

Упражненияобщефизическойиспециальнойподготовкидляразвитияфизическихкачеств, 

доминирующихприосвоениидвигательныхдействийвбадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

2.1.16.10.12.7.Содержаниемодуляпобадминтонуспособствуетдостижениюобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 Приизучениимодуляпобадминтонуна уровнеосновногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния 

развития бадминтона, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами бадминтона 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в команде, со 

сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по бадминтону; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

 Приизучениимодуляпобадминтонуна уровнеосновногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами бадминтона, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать собственные возможности и правильность 

выполнения задач; 

умениесоотноситьсобственныедействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для тактических и 

игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; 

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; 

формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

 Приизучениимодуляпобадминтонуна уровнеосновногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 
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знаниеисторииразвитиябадминтонакаколимпийскоговидаспорта; 

умение характеризовать основные направления и формы организации бадминтона всовременном 

обществе; 

пониманиезначимоститехнической подготовки для достижениярезультативности двигательных 

действий в бадминтоне и влияния физической подготовки на развитие систем организма и 

укрепление здоровья; 

знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил организации 

соревнований; 

использование бадминтона как эффективного средства двигательной активности в режиме дня, 

соблюдение режима питания и выполнение оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий в режиме двигательной активности; 

умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических упражнений с 

элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках и в домашних 

условиях; 

умение оценивать состояние организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля по физической культуре; 

владение способами оценивания техники выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности средствами тестовых заданий и контрольных упражнений 

бадминтона; 

умение составлять план самостоятельных занятий технической и физической подготовкой в 

бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения; 

использование восстановительного массажа и банных процедур как средства оптимизации 

работоспособности и восстановления организма при самостоятельных занятиях бадминтоном; 

умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях бадминтоном и во время 

активного отдыха; 

умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон: 

способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, удары, подачи; 

использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите, при одиночной и 

парной игре; 

осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

 Модуль«Триатлон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические 

спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 

личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают 

уровень функционирования всех систем организма человека. 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют формированиюу 

обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, настойчивость, 

решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), 

дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания, 

терпимости, ответственности. 

 Целью изучение модуля по триатлону является формирование у обучающихся 

навыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивациик 
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сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием циклических видов спорта триатлона. 

 Задачамиизучениямодуляпотриатлонуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в частности; 

формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкиобучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямтриатлоном,вшкольныеспортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.13.4. Место и роль модуля по триатлону. 

Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации(легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного 

материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлонупоможет обучающимся в освоении образовательных программ 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модульпотриатлонуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейпо 
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видамспорта(рекомендуемыйобъемв5,6,7, 8,9-хклассах–по34 часа). 

Содержаниемодуляпотриатлону. Знания о 

триатлоне. 

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона занимающихся развитием 

триатлона. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, внесшие общий вклад в 

развитие и становление современного триатлона. 

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по триатлону, 

проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, 

на международном уровне. Детская лига триатлона, проекты по триатлону для образовательных 

организаций и обучающихся. 

Основныенаправленияспортивногоменеджментаимаркетингавтриатлоне. 

Современныеправилаорганизацииипроведениесоревнованийпотриатлону.Правиласудейства 

соревнований по триатлону, роль и обязанности судейской бригады. Требования к участникам 

соревнований. Основные термины и определения. 

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для триатлона. Правила безопасной 

культуры занятий триатлоном, поведения на соревнованиях в качестве зрителя или волонтера. 

Правиладорожногодвижения,относящихсяквелосипедистамипешеходам. 

Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения травматизма во время 

занятий. Первая помощь при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационатриатлонистов. 

Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности физического развития и 

физической подготовленности организма. 

Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств. 

Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, методы профилактики 

вредных привычек, асоциального и со зависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Методыпредупрежденияинивелированияконфликтных ситуациивовремязанятийтриатлоном. 

Классификацияфизическихупражнений,применяемыхвтриатлоне:подготовительные, 

общеразвивающие,специальныеикорригирующие. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных 

занятиях с юными триатлонистами. 

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических действий триатлона и 

эффективность их применения во время прохождения дистанции триатлона. Стратегия и тактика 

прохождения дистанции триатлона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые признаки 

утомления. Средства восстановления после физической нагрузки, приемы массажа и самомассажа 

после физической нагрузки или во время занятий триатлоном. 

Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных занятий по триатлону. 

Требования к местам проведения занятий по триатлону, экипировке, инвентарю и оборудованию. 

Характерные травмы триатлонистов и меры по их предупреждению. 

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности. План 

индивидуальных занятий триатлоном. 

Проведениеобщеразвивающихупражненийсэлементамитриатлонаивключениеихвразминку. 

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений. 

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм двигательной 

активности со средствами триатлона (игры со сверстниками). 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамитриатлона. 

Контрольно-тестовыеупражненияуровняфизическойподготовленностипомодулю «Триатлон». 

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств 
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исостояния здоровья. 

Подбор физических упражнений для развития физических качеств триатлониста. Методические 

принципы построения частей урока (занятия) по триатлону. 

Физическоесовершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. Проектирование комплексов 

упражнений или части занятия (разминка, подготовительная, основная, заключительная часть, 

групповое занятие). 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне начального общего 

образования. 

Техникапередвижениявводе: 

развитие «чувства воды»и опоры на воду: использование плавания на одной руке, плавания при 

помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и комплексы упражнений на «опорный гребок»,  

плавания «на длину гребка»; 

совершенствование техники спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде с 

различным положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с 

помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание со сменой скорости и частоты 

гребков; 

совершенствованиетехники итактикиплаваниянаоткрытой воде:плаваниесподнятой головой, 

плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна), плавание с 

выходом на берег (бортик бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 

техника езды покругусо сменой направлениядвижения, езда стоя попрямой с кратковременной 

остановкой в заданномместе, преодоление препятствий различной высоты (3–10 см), упражнения в 

парах на прямой, движение «змейкой»; 

правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на 

педалях, различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя на педалях, 

применение переключателя передач для изменения передаточного соотношения, использованиевеса 

тела в управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных участках 

трассы,напрохождении поворотов, подъемови спусков,способыбегасвелосипедоми быстройпосадки 

на велосипед. 

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка): 

подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег на месте, бег трусцой, 

ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м с переменной скоростью); 

техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, 

спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с различной скоростью, прыжковые и 

беговые упражнения; 

техникабегавтриатлоне:бегпослеездынавелосипеде,чередованиебегаиездына велосипеде. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами и без предметов на 

развитие общих и специальных физических качеств триатлониста. 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятиях по триатлону (проект «Триатлон в школе», Детская лига триатлона и других 

соревнованиях). 

 Содержание модуля по триатлону направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских спортсменов и национальной сборной команды страны по триатлону на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 
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проявлениеготовностиксаморазвитию,самообразованиюисамовоспитаниючерезценности, 

традициииидеалыглавныхорганизацийтриатлонарегионального,всероссийскогоимирового 

уровней,отечественных изарубежных триатлонных клубов,атакже школьных спортивныхклубов; 

способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, асоциального и созависимого поведения; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами триатлона. 

 При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами триатлона, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по триатлону; 

умениесоотноситьсобственныедействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 

формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

 При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств, на индивидуальные 

особенности физического развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в мире,в 

Европе, в России и в своем регионе; 

знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших 

наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации триатлона для 

школьников, участие в проектах по триатлону, участие в физкультурно-соревновательной 

деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной 

длины и сложности; 
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понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в триатлоне, развитие 

интереса в области спортивного маркетинга; 

знания основ современных правил организации и проведения соревнований по триатлону; 

применениеисоблюдениеправилсоревнованийпотриатлонувпроцессеучебнойи 

соревновательной деятельности, применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физическихкачеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для 

формирования эффективной техники двигательных действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в различных видах 

естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и 

дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, прохождения 

поворотов, стартовых прыжков, техники бега по равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, 

техники езды на велосипеде (быстрая посадка и сход с велосипеда, прохождение подъемов,спусков, 

поворотов в различных условиях); 

знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение навыками 

технического обслуживания велосипеда; 

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий при 

прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и 

тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знания и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после 

физической нагрузки или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем; 

знанияосновправилдорожногодвижения,относящихсяквелосипедистамипешеходам; 

знанияиприменениеправилбезопасностипризанятияхтриатлоном,правомерногоповеденияво 

время соревнований по триатлону в качестве зрителя или волонтера; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, 

умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению двигательных 

навыков и развитию основных физических качеств триатлониста, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, методов 

профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ антидопингового 

поведения; 

знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической 

подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в 

триатлоне со сверстниками. 

 Модуль«Лапта». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне основного общего образования 

разработансцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизическойкультурывсоздании 
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рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее время русская 

лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и 

продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствуетгармоничномуразвитию, укреплению здоровья детей. Вобразовательном процессе 

средства лапты содействуюткомплексномуразвитию уобучающихсявсех 

физическихкачеств,комплексновлияют на органы и системы растущего организма ребенка, 

укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При 

проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать для обучающихся какв 

зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 

качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойстворганизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

 Целью изучения модуля по лаптеявляется формирование уобучающихся навыков 

общечеловеческой культурыи социальногосамоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «Лапта». 

 Задачамиизучениямодуляполапте являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение безопасности на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в частности; 

формированиеобщихпредставленийолапте,оеевозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами лапты; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.16.10.14.4. Место и роль модуля по лапте. 

Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программврамкахвнеурочнойдеятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов, 
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подготовкеобучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивныхмероприятиях. 

2.1.16.10.14.5. Модуль по лапте может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляполапте. Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры. Современное 

состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской Федерации, развивающие 

лапту, команды - победители всероссийских соревнований. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека (воли, 

смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, 

этических норм поведения). 

Разновидностилапты.Основныепонятияоспортивныхсооруженияхиинвентаре. 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в лаптуи 

мероприятия по их предупреждению. 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятийлаптой. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвлапту. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигрылапта. 

Способысамостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его 

роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лапте в качестве 

зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка 

уровня технической и тактической подготовленности игроков в лапту. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 
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Антидопинговоеповедение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития 

физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

гибкости).Подвижныеигрысэлементами лапты: «Поймай лису», «Баскетболстеннисным мячом», 

«Перестрелки»и другие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки перебежчика: высокий 

старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, 

позволяющие избежать осаливания. Удары битой по мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника осаливания 

неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросок способом сверху, сбоку.  

Тактиканападения. 

Индивидуальныедействия.Выборударавзависимостиотигровойситуации:сверху,сбоку, 

«свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого 

осаливает противник в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия 

нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия 

нападающего при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения 

защитников). Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия 

нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с перемещением от 

линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповых перебежек. Групповые перебежки после 

удара сверху («свечой») за линию дома. Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи 

меньшее количество очков. Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или 

нескольких, находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбокуи 

перебежчиков, находящихся за линией кона. Методика обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

атакующих действий вразличныхигровыхситуациях,расположениеи взаимодействиеигроковпри 

розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. 

Принципы системы нападения и расстановка игроков по игровым функциям: бьющие ударом 

сверху, бегунки, бьющие ударом сбоку. Командные действия при игре в нападении: 

преимущественное использование игроками ударов сверху, преимущественное использование 

нападающими ударов сверху и «свечой», преимущественное использование игроками дальних 

боковых ударов. 

Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков. Действия команды, 

выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим преимуществом.Действия 

команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий право на удар.Взаимодействия 

перебежчиков, находящихся за линией дома и за линией кона при последнем бьющем игроке. 

Методика обучения. 

Тактиказащиты: 

Индивидуальныедействия.Выборместадляловлимячаприударах(сверху,сбоку, «свечой»). Действия 

защитника при: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; выборе 

места для получения мяча от партнера; переосаливании 

(обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; 

перебежках нападающих. 

Действияподающегопривыносемячазалиниюдома. 
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Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при розыгрыше мяча после 

удара соперника. Действия группы защитников передней линии (правый ближний, левый ближний, 

центральный) при ударах сверху (вправо и влево). 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 

(ознакомление). Принципы системы защиты и расположение игроков защиты на площадке. 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); ударе 

сбоку и «свечой»; 

проигрывающейпоходуигры; 

случае,когдаунападающихосталсяодинигрок,имеющийправонаудар; 

одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 

ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 

самоосаливаниесоперника,переосаливаниесоперника. 

Взаимодействиеподающегосигрокамипереднейлинии,центральногоиигрокамизаднейлинии. 

Тактические комбинации и отдельные моменты игры (стандартные положения). Методика 

обучения. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в 

лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание 

истории и современного состояния развития лапты; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, традиции иидеалы 

главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам. 

2.1.16.10.14.7.2.Врезультатеизучениямодуляполаптенауровнеосновногообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять планыв 

рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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2.1.16.10.14.7.3.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания правилсоревнований по видуспорта лапта, состава судейской коллегии, обслуживающей 

соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание, демонстрация 

базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим приемам и 

тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, 

подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и командных упражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Модуль «Футболдлявсех». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

физических, духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества,взаимопомощи, 

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 

соперникам, дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, 

инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной 

техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера:смелости, стойкости, 

решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможностьсохранения 

здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

 Целью изучения модуля по футболуявляется содействие всестороннемуразвитию 

личности посредством формирования физической культуры обучающихся с использованием 

средств футбола, формирования у подрастающего поколения потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

 Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами в футболе; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 

укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачествиповышение 

функциональныхспособностейорганизма; 
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воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе. 

 Местоирольмодуляпофутболу. 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения 

программы по физической культуре на уровне основного общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока 

по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся. 

 Модульпофутболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол.Физическаякультура и 

спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексыупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачествфутболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые амплуа в 

футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов различных амплуа.  

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от места 

проведения занятий. Организация и проведение соревнований по футболу для обучающихся 

младшего возраста во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня 

физической подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения 

и навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом, по 

прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двумя 

ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с 

падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на 

месте и в движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъёма, по 

неподвижномуикатящемуся(навстречу,отигрока,справаислева)мячу,попрыгающемуи 
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летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма, внешней частью подъёма, 

после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое 

среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Остановкамяча:подошвойивнутреннейсторонойстопыкатящегосяиопускающегосямяча –на месте, 

в движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, 

с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем 

от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой, левой ногой и 

поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и движущимися 

партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди умение показать 

туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую), «остановкой» мяча ногой (после 

замедлениябегаи ложнойпопытки остановкимячавыполняетсярывоксмячом), «ударом»помячу 

ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо или влево). 

Отбормяча:приединоборствессоперником,находящимсянаместе,движущимсянавстречуили 

сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе и шага, на точность:в 

ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без 

прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения 

и с падением, высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с 

разбега, летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя рукам без 

прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижномумячу) и с 

рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на футбольном поле. 

Индивидуальныедействиясмячом.Способыостановкивзависимостиотнаправления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 

изменением скорости направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги партнеру, на 

свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «играв 

стенку». Игровые комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободных ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактиказащиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и 

противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для 

перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактикавратаря.Выборправильнойпозициивворотахприразличныхударахвзависимостиот 

«угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся 

партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизисвоих 

ворот. 

 Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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 Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания во время 

игры в футбол; 

развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослымив разныхигровыхситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

 При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы 

достижения игрового результата; 

владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их 

использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и соревновательной 

деятельности по футболу; 

аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров всотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского движения, 

истории возникновения и развития игры в России и мире; 

владениеразличнымиприемамивладениямячом; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке; 

применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями футбола, 

активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и применение их в 

игре в групповых и командных действиях в нападении и защите; 

организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного возраста; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в 

футбол); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 Модуль«Шахматывшколе». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Социально-педагогическаяфункцияшахматвыражаетсявразвитииудетейспособности 
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самостоятельно логически мыслить, формировании навыков систематизированной аналитической 

работы, что окажет в дальнейшем помощь в реализации научной и практической деятельности. 

Занятие шахматами сопряжено с постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, 

выработкой у детей способности реагировать на большой поток информации и быстро её 

осмысливать. Для подростков шахматы являются интеллектуальной формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и поискового характера, планирования, 

контроляи оценки своих действий в соответствии с поставленной задачей, овладению логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

 Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для 

гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста посредством их массового 

вовлечения в шахматную игру. 

Задачамиизучениямодуля «Шахматывшколе»являются: приобщение 

обучающихся основной школы к шахматной культуре; формирование 

новых знаний, умений и навыков игры в шахматы; 

выявление,развитиеи поддержкаодарённыхдетейвобластиспорта,привлечениеобучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о различных 

тактических приёмах; 

освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпилеиэндшпиле; 

изучение приёмов и методов шахматной борьбы; 

формированиепредставленийобинтеллектуальнойкультуревообщеиокультурешахматв частности; 

формированиепервоначальныхуменийсаморегуляцииинтеллектуальныхиэмоциональныхпроявлен

ий; 

воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 

приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

формированиеуподростковустойчивоймотивациикинтеллектуальнымзанятиям; развитие 

выдержки, собранности, внимательности; 

развитиеэстетическоговосприятиядействительности; 

формирование уважения к чужому мнению. 

 Местоирольмодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы в школе»доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 классов, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов и проведении спортивных 

мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с 

дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя игру с 

соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

 Модуль«Шахматывшколе»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с учётом возраста и 

подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчастиучебного 
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плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроковфизической культурыс3-х часовойнедельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 

5, 6, 7-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Шахматывшколе». Знания об игре 

в шахматы. 

Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. История 

шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в 

современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и 

зарубежные шахматисты. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и 

правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходи взятие каждой 

фигурой,нападение,защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной 

партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и 

легкофигурных эндшпилей. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,соревнования, 

шахматные праздники. 

Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и шахматные комбинации, 

стратегические приемы. 

 Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

готовностьиспособностьксаморазвитиюисамообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

воспитаниеэтическихчувствдоброжелательности,толерантностииэмоционально-нравственной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамиобстоятельствамдругихлюдей,оказание 

бескорыстной помощи окружающим; 

умениеуправлятьсвоимиэмоциями,дисциплинированность,внимательность,трудолюбиеи 
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упорствовдостижениипоставленныхцелей; 

формированиенавыковтворческогоподходапри решении различныхзадач,стремлениекработе на 

результат. 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

владениеспособомструктурированияшахматныхзнаний; 

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретных 

условиях; 

умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

умение моделировать, владение широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач; 

способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат 

своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения; 

умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также 

уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеправилтехникибезопасностивовремязанятийшахматами; 

знание истории возникновения и развития шахматной игры; 

знаниечемпионовмирапошахматам,их вкладавразвитиешахмат; 

знание истории возникновения шахматных соревнований, правил проведения соревнований и 

личностных (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качеств шахматиста - 

спортсмена; 

знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

знаниеправилразыгрываниядебюта; 

знание техники расчета вариантов; 

знаниеосновстратегическогопреимущества; 

знаниеспецификиоткрытыхиполуоткрытыхлиний,специфики «хороших»и «плохих»фигур; поиск и 

решение различные шахматные комбинации; 

приобретениенавыковразыгрыванияпешечныхокончаний; 

умениедлительноконцентрироватьвниманиевовремяшахматнойпартии; знание 

истории возникновения шахматных дебютов; 
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знаниеосновначалашахматнойпартиииего особенности; 

знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии; 

понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание «форпоста»; 

применение напрактике приемов подключения ладьи к атаке на короля соперника; 

приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний; 

применениенапрактикетактическихистратегическихсредствшахматнойборьбы; 

умение находить и решать различные шахматные комбинации; 

овладениестратегическимиособенностямиразыгрываниядебюта; 

обучение различным пешечным формациям; 

умениеценитьклассическоешахматноенаследие; 

знание ключевых шахматных компетенций; 

знаниеэлементарныхнавыковразыгрыванияконевыхокончаний; 

знание фундаментального стратегического подхода в шахматах; 

умение анализировать, разбирать шахматные партии. 

 

Основыбезопасностиизащиты Родины 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЗР. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей 

программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

ООО. 

 Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайнойситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственностьприобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины. 

 ПрограммаОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления уобучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимальногобалансамежпредметных связей иих разумноевзаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

 ВпрограммеОБЗРсодержаниеучебногопредметаОБЗРструктурнопредставлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предметанауровнеосновногообщегообразованияи преемственность учебногопроцессанауровне 

среднего общего образования: 

модуль№1 «Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 
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модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8 «Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

 В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

 Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия;улица 

и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и 

каналы; физическое и психическое 

здоровье; 

социальноевзаимодействиеидругие. 

 Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных 

систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

 В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующими документами вобласти безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидентаРоссийскойФедерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерацииот21июля2020г.№474,государственнаяпрограммаРоссийскойФедерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

 ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостноговидения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,атакже 



43  

актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

 Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и выработке 

у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- 

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

 Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и уменийприменять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасности изащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 

час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

 Содержаниеобучения: 

 Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийскогообщества,безопаснос

ти страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозынациональнойбезопаснос

ти; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; история 

развития гражданской обороны; 
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сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательнаяподготовка к службе в армии. 

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и 

военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковыхи 

танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатнаяструктураи боевыевозможностиотделения,задачиотделения в 

различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова 

(РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова(СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная гранатаРГД-5, ручная оборонительная гранатаФ-1, ручная граната 

оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

историясозданияобщевоинских уставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 

понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущностьединоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 

обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положенияСтроевого устава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строевая стойка,выполнениекоманд«Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной 

убор)– снять (надеть)», повороты на месте. 

 Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

безопасностьжизнедеятельности:ключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 
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понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойичрезвычайной ситуации; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиих классификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказанияпервой помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправилаоказания 

первойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза ложные 

сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуации криминогенного характера, 

правилаповедениясмалознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

 Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыи правила их 

применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправила его 

применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасныхи 

чрезвычайных ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидиальной мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожарена транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного,водного,воздушного)

; 

обязанностиипорядок действийпассажировприразличныхпроисшествияхна отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
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приёмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

 Модуль№6 «Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, 

а также в случае террористического акта, в том числе при захватеи освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

2.1.17.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной 

среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедств

ия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядокдействий при нахождении в зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыйдляснижения 

риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и 

необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении 

на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхи 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействий 

приземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 

 Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедля 
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человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространения инфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысаморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 Модуль№9 «Безопасностьвсоциуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут причинить вред жизнииздоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

современные молодёжныеувлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасногоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены,необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций 

в цифровой среде; 
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основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

 Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористови попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

 Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты 

Родинына уровне основного общего образования. 

 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, 

которыевыражаютсяпреждевсего вготовности 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. 

 ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

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) гражданскоевоспитание: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая, страны; 
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неприятиелюбыхформэкстремизма, 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; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

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 решениизадачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

знаниеи пониманиероли государствавпротиводействии основнымвызовамсовременности: 

терроризму, экстремизму, незаконномураспространениюнаркотических средств, неприятиелюбых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно–нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 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; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловиях 

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) эстетическоевоспитание: 

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) ценностинаучногопознания: 

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 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: 
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понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознаниеценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил,сбалансированныйрежимзанятий 

иотдыха, регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет– 

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприродным условиям,втомчислеосмысливаясобственныйопыти выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругихлюдей,уметьуправлятьсобственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовой 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) экологическоевоспитание: 

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 характераэкологических 

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;освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной

безопасной 

жизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритории 
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проживания. 

 В результате изучения ОБЗР 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 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

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

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;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). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта 

(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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поискеи 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; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови 
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намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеисходствопозиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существурешаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

2.1.17.4.4.5.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

2.1.17.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии 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. 

2.1.17.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретнойучебнойзадачи; 

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 освоения программы ОБЗР на уровне основного общего 

образования. 

 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 вповседневной 

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 
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умениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

 ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующихосновы 

российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) 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; 

3) 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; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных СилРоссийской 

Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применятьих на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представленийоб опасности вовлечения в 

деструктивную,экстремистскуюитеррористическуюдеятельность,умениераспознаватьопасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случаетеррористическогоакта; 

13) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
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14) 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 иустойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

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; 

раскрыватьпонятия«национальныеинтересы»и«угрозынациональнойбезопасности»,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 

гражданскойобороныпричрезвычайныхситуацияхиугрозахвоенногохарактера; 

выработать навыки безопасных действий приполучении сигнала «Вниманиевсем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении 

эвакуации;характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФед

ерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

 Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основы военных 

знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСилРоссийской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбеврешении 

комплексныхзадач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациинасовременном 

этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 

военнослужащего–защитникаОтечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидывооруженияивоенной техники; 

иметьпредставлениеобосновныхтактико-техническиххарактеристикахвооруженияивоенной 

техники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличногосоставав 

бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметьпредставлениеовооруженииотделенияитактико-техническиххарактеристиках 
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стрелковогооружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначениедля повседневной 

жизнедеятельности войск; 

пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; иметь 

представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; понимать 

порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различатьвоинскиезванияиобразцывоеннойформы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать 

строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебез оружия. 

 Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 
раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения;моделироватьреальныеситуации и 

решать ситуационные задачи; 

объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; приводить 

примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

2.1.17.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктовпитания; 

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; 

раскрыватьпризнакиотравления,иметьнавыкипрофилактикипищевыхотравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощипри ушибах,переломах,растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашней аптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощипри отравлении 

газоми электротравме; 
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характеризоватьпожар,егофакторыистадии развития; 

объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьихвозможныепоследствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте; 

иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения,оказания первой 

помощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданвобласти пожарной 

безопасности; 

знатьпорядок и иметь навыки вызова экстренныхслужб; знатьпорядок взаимодействия 

сэкстренным службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знатьправилаповедениясмалознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 

проникновенияв дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;иметь

 навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: знать правила 

дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

знать «дорожные ловушки»и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях 

вмаршрутных транспортных средствах; 

знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц,использующих средства 

индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналы велосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользования велосипеда; знать 

требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицироватьдорожно-

транспортныепроисшествияихарактеризоватьпричиныихвозникновения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельных 

видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоиз транспорта. 

 Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественных 
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местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 

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 

посещениюмассовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуи давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуациииз общественных мест и 

зданий; 

знатьнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характерав 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.2.1.17.4.5.3.7. 

Предметные результаты по модулю № 7«Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризоватьопасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеи 

паукообразные,ядовитыегрибыирастения; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными,змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризоватьавтономныеусловия,раскрыватьих опасностиипорядокподготовкикним; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприавтономномпребываниивприродной 

среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега 

и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродногопожара; иметь 

представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешниепризнакии опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попаданияв лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знатьправилакупания,пониматьразличиямеждуоборудованнымиинеоборудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 

человека в полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
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иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать 

грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислеприпопадании под 

завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержениявулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснятьзначениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; 

знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязнении атмосферы). 

2.1.17.4.5.3.8.Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервой помощи»: 

раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»иихсодержание, объяснять 

значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать навыки 

соблюдениямерих профилактикиизащитыот 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); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них; знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособысаморегуляции 

эмоциональных состояний; раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знатьсостояния,требующиеоказанияпервойпомощи; 

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. 

2.1.17.4.5.3.9.Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

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; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

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 рискаконфликтаи безопасных действий 

при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора); 
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иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрыватьприёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции 

(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. 

2.1.17.4.5.3.10.Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационном 

пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 

иметьнавыкисоблюденияправилкибергигиеныдляпредупреждениявозникновенияопасных 

ситуаций в цифровой среде; 

характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеи характеризовать 

его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

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. 

2.1.17.4.5.3.11. 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; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий 

при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представлениеопризнаках подготовкиразличных форм терактов, объяснятьпризнаки 

подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 

попытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства, 

подрыв взрывного устройства). 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
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2.1.18Элективныйкурс«Школабезопасности» 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. Программа 

рассчитана на 5 класс - 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; - 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; - воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественнойценности. 

Метапредметныерезультаты: 

РегулятивныеУУД: 

формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;применять 

правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;уметь оказать 

первую помощь пострадавшим; уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

ПознавательныеУУД: 

понимать роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога и самостоятельно; делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе; добывать новые 

знания:находить ответынавопросы,используялитературу,сеть Интернет, свойжизненныйопыти 

информацию,полученную назанятиях;перерабатывать полученнуюинформацию:делать выводыв 

результате совместной работы в парах, группах; перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

КоммуникативныеУУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других;учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договоренности и правила (как со сверстниками, так и со 

взрослыми). 

Предметныерезультаты: 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 

иного вреда здоровью; формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;уменияоказыватьпервуюмедицинскуюпомощь;умениепредвидетьвозникновение 
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опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализаспециальной 

информации, получаемой из различных источников; умения применять полученные теоретические 

знания на практике -принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

Содержаниепрограммы 

1. Основыкомплекснойбезопасности 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристикагородского 

и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины возрастания 

потребности современного человека в общении с природой; особенности поведения человека в 

природной среде для обеспечения личной безопасности; активный туризм – наиболее эффективный 

способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Безопасность на водоёмах Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни,обвалы).Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактера(радиационно-опасныеобъекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект). 

Опасныеситуациисоциальногохарактера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении 

насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Мерыпредосторожности 

при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

2. Опасныеситуации,возникающиевповседневнойжизни. 

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление огигиене 

питания, о необходимости правильной обработки пищи, как необходимое условие нетолько 

сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от паразитических червей, 

научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и правильного 

распределения кол-ва пищи в течение дня. 

2.Основыздоровогообраза жизни 

Раскрыть понятие «здорового образа жизни», его составляющих, раскрыть значение культуры 

здорового образа жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность 

вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

Вредныепривычкииихнегативноевлияниеназдоровье. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 
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4.Основымедицинскихзнаний 

Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицинской 

помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться 

закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой 

медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. Первая 

медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 

лекарствами. 

 

2.1.19.Элективныйкурс«Экологичныйобразжизни» 

Программа по элективному курсу «Экологический образ жизни» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения элективного курса. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования. 

Рабочая программа по элективному курсу «Экологический образ жизни» предназначена для 

работы с учащимися 5 класса, рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы: 

Личностныерезультаты: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Экологичный образ жизни»; готовность к 

разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных отношений с 

участниками курса. 

- Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины в науке, технологиях и трудовых достижениях народа, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе экскурсий экологической направленности. 

- Воспитание моральных ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм; осознание необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации экологического выбора, активное неприятие асоциальных поступков. 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; стремление к самовыражению в разныхвидах 

искусства, в том числе прикладного; стремление создавать вокруг себя эстетически 

привлекательную среду. 

- Осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение правил гигиены, сбалансированныйрежим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); способность адаптироваться к 

изменяющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям; 

осмысление собственного опыта и выстраивание дальнейших целей, связанных с будущей 

профессиональной жизнью; умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

формирование навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

- Активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планировать и самостоятельновыполнятьтакогородазадачи;применениезнаний, 

полученныхвходеизученияэлективногокурса«Экологичныйобразжизни»;осознание 
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важности обучения для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор, построение индивидуальной 

образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

- Применение социальных и естественно-научных знаний 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. 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших данный курс характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности. 

ПознавательныеУУД: 

-Выявлять дефицит информации о той или иной стороне экологически значимой деятельности, 

находить способы решения возникших проблем, использовать вопросы как инструмент для 

познавания, аргументировать свою позицию, мнение. 

КоммуникативныеУУД: 

формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, 

включённых в курс «Экологичный образ жизни», выражать свою точку зрения; понимать 

намерения других участников занятий курса. «Экологичный образ жизни», проявлять 

уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях; в корректной форме 

формулировать свои возражения, распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихучастниковкурса 

«Экологичный образ жизни», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других участников курса. 

УниверсальныеУУД: 

Выявлять проблемы, возникающие в ходе изучения курса «Экологичный образ жизни», 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе, принятие решений группой), делать выбор и брать на себя ответственность за решения, 

принимаемые в процессе включения в различные виды активности в сфере экологии; владеть 

способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть в рамках экологически обоснованной деятельности объяснять причины достижения 

(не достижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе 

прохождения элективного курса «Экологичный образ жизни», уметь находить позитивное в 

любой ситуации. 

Предметныерезультаты. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе экологически 

значимой деятельности школьников. Предметные результаты включают: 

Биология: формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественно-научной картины мира; 

умение применять систему биологических знаний; формирование представлений об основных 

факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности. География: освоение и применение 

системы знаний о размышлении и основных свойствах географических объектов, пониманиероли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, 

в решении современных практических задач своего населённого пункта. Химия: владение 

правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание 
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вреда (опасности) воздействия на живые организмы определённых веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводовдляорганизмачеловека.Физика:умениеиспользоватьзнанияофизическихявленияхв 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения 

в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования. Технология: понимание социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта. Основы безопасности и защиты Родины: формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения; формирование социально 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Литература: овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи. 

Физическая культура: формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиямфизической 

культурой; умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития. 

Содержаниепрограммы. 

Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности «Экологичныйобразжизни» 

Тема 1. Давайте знакомиться . 

Игры и упражнения, помогающие познакомиться. Ожидания каждого школьника и группы в 

целом от совместной работы в рамках программы. Представление участников программы. 

Участие в играх, помогающих познакомиться, снять напряжение, установить доверительную 

атмосферу. 

Тема2.Ктозащищаетприроду. 

-Изучениепонятий«Экология»,«Экологическийобразжизни»,«экологическаядеятельность». Тема 3. 

Как проходит мой день. 

-Повседневныедействия,которыемогутнанестиущербприроде.Способыуменьшения последствий 

наших повседневных действий для природы. 

Раздел2.Правилаэкологичногообразажизни 

Тема 4. Путешествие пластиковой бутылки 

- Содержимоенашегопакетасмусором.Пластиквобщемобъёмегорода.Подготовкапластиковой 

бутылки к переработке. 

Тема5.Сдайбатарейку 

- Использованиеразныхтиповбатареек,элементовпитаниядомаивпромышленности.Вред 

использованных батареек. Правила сбора и утилизации использованных батареек. 

Тема6.Какотдыхать экологично. 

- Правилаэкологичногоотдыха. 

Тема7.Знакиэкологической безопасности 

-Видызнаковэкологическойбезопасности.Функциональноеназначениезнаков. 

Тема 8. О чём говорит маркировка товаров. 

- Что такое маркировка и эко маркировка товаров. Процесс получения эко маркировки на товар. 

Экологические знаки на упаковке. 

Раздел3.Здоровьесвоимируками Тема 

9. Звук и здоровье. 

Изучитьвзаимосвязьэкологичногообразажизнииздоровьячеловека. Звукиздоровье.Шумовое 

загрязненье. Природные и техногенные звуки. Изучить влияние частоты звука на 

психоэмоциональное здоровье человека. 

Тема10.Транспортвокругнас.(2ч). 
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-Изучитьвлияниевыхлопныхгазовназдоровьечеловека.Болезни,связанныескачеством воздуха. 

Изучитьспособыминимизациивыбросоввыхлопныхгазов. 

Тема 11. Экология питания. 

Познакомиться с понятием «калория», потребность подростка в еде. Количество приемов пищи. 

Упаковка для еды в магазине и дома. Правила хранения продуктов. Вегетарианство. Расчетмассы 

тела, анорексия, питание во время стрессовых ситуаций. 

Раздел4.Экологическиенавыки 

Тема12.Практикумпосортировкенеорганического мусора. 

Место «мусорной проблемы» среди экологических проблем планеты. Как утилизируют мусор. 

Что такое сортировка мусора. Одноразовая посуда. Места для сбора разных видов мусора. - 

Правила сортировки мусора. 

Тема13.Потребительское общество 

-Чтотакое«потребительскоеобщество».Егохарактеристики.Ограничениепотребления. 

Тема 14. Экология нашего города (села) 

- Нашгородсточкизренияэкологии.Природныеособенностиместности,вкотороймы живём. 

- Промышленные предприятия города и района. Трассы и магистрали. Экологические проблемы 

города и способы их решения. 

Тема15.Какойбывает энергия 

- Получениеэнергиииспособыеёэкономиидома,вшколе,вгороде.Чтотакое«зелёная энергия». 

- Солнечные станции, ветряки, приливные электростанции — их плюсы и минусы для экологии. 

Расчет стоимости энергии. 

Тема16.Пернатые друзья 

- Птицы нашего края. Значение птиц для природы. Охрана птиц. Зимующие птицы. Кормушки и 

корм для птиц. 

Тема17.Санитарынашейприроды 

- Основные функции санитаров природы. Животные, птицы, насекомые, помогающие очистить 

окружающую природу. Санитары леса и мусор в лесу. 

Тема18.Экологическийпрактикум 

- Правила очистки водоёмов от мусора. Правила сбора мусора в лесу и парке. - Правила посадки 

саженцев деревьев. Правила сбора макулатуры. Правила создания экологической тропы. 

Тема19.Почемулишьнемногиеживут экологично? 

- Экологичный образ жизни как образ жизни, позволяющий сохранить жизнь на планете. 

Глобальные экологические выбросы. Усилия народов и стран мира по сохранению жизни на 

планете. 

Тема20.Созданиесоциальной рекламы 

- Значение социальной рекламы. Знакомство с примерами социальной рекламы. Экологическая 

социальная реклама. 

Тема21.Краснаякнига России 

Цель создания Красной книги. Структура Красной книги России. Разные цвета страниц Красной 

книги. 

Тема22.ДеньЗемли 

История возникновения Дня Земли. Акции, которые проводятся ко Дню Земли. Акции «Час 

Земли», «Зелёный марафон». 

Тема23.Игровойпрактикум 

Экологическая игра «Что? Где? Когда?». Игра «Экологическое лото». Возможности игры для 

формирования экологичного образа жизни. 

Тема24.Экологическаякартагорода (района) 

Карта города (района), где обозначены все «экологические места»: пункты приёма пластиковой 

тары, батареек, макулатуры; места наибольшего загрязнения воздуха, экологические тропы. 
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 Элективныйкурс«Миризобразительногоискусства» 

Программа по элективному курсу «Мир изобразительного искусства» разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусства с учётом 

авторской программы Кузина В. С. Рабочая программа по элективному курсу «Мир 

изобразительного искусства» предназначена для работы с учащимися 6 класса, рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознаниесвоей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческойдеятельности 

Регулятивные УУД: 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 ее решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные УУД: проводить наблюдения под руководством учителя; осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; разрабатывать проекты на проведение 

эмпирического исследования; уметь подготовить презентацию проектапроекты и презентоватьего. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать работу в группе, определять общиецели, 

договариваться друг с другом и т.д.; в дискуссии уметь выдвигать аргументы; учиться критически 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать свои ошибки; уметь договариваться с 

людьми других позиций; передавать информации и отображение предметного содержания. 

Предметныерезультаты 

Поокончанииизученияэлективногокурса«Вмиреизобразительногоискусства»учащиеся 
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познакомятся: с удивительными, полными очарования образцами русского народного декоративно- 

прикладного искусства; с видами изобразительного искусства и его жанрами, с творчеством 

замечательных русских художников – И.Репина, В.Сурикова, И.Шишкина, И.Левитана, 

Б.Кустодиева, В.Серова и др.; с историей создания нашей российской святыни- иконы «Богоматерь 

Владимирская», а также с полотнами Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи; с образцами 

русского народного декоративно-прикладного искусства, созданными в таких центрах народных 

художественных промыслов, как Хохлома, Гжель, Жостово, Городец, Полховский Майдан и др., с 

творчеством художников-анималистов;с образом Родины в произведениях изобразительного 

искусства. 

Изучение материала даёт возможность учащимся: ощутить миг эстетического наслаждения; 

поможет им познать прекрасное в искусстве и в жизни; увидеть взаимосвязь живописи с другими 

видами искусства. Данная программа поможет обучающимся овладеть такими понятиями, как: 

художник; живопись; графика; скульптура; тема материнской любви и нежности в творчестве 

живописцев; архитектура; декоративно-прикладное искусство; портрет; пейзаж; натюрморт; 

бытовой жанр. 

Содержаниепрограммы 

Тема.Прекрасноевжизниивпроизведенияхизобразительногоискусства 

Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства. Репродукция, фотография, 

изобразительное искусство. Понимать условно – символический характер неповторимости и 

мимолётности картины окружающего нас мира. Определять репродукции, изобразительное 

искусство, фотографии. Отличать фотографию от произведения изобразительного искусства, 

объяснить, почему так считаешь. Понимать, кого называют художником, что должен знать 

художник, чтобы нарисовать картину. Делиться своими впечатлениями о картинах, фотографиях. 

Создавать свои творческие работы. 

Тема.Видыизобразительногоискусства 

Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура (Зодчество). 

Называть и  различать видыизобразительного  искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура или зодчество). Использовать выразительные средства художественных материалов в 

творческойдеятельности.Объяснитькакойвидизобразительногоискусстванравитсяипочему. 

Рассказать  о  своём любимом произведении. Наблюдать,  описывать  и интерпретировать 

произведения искусства, выражать свое отношение к ним. 

Тема.Живописьиеёжанры 

Живописьиеёжанры:портрет,пейзаж,натюрморт,бытовойжанр,сказка,анималистическийжанр. 

Определять жанры живописи. Различать портрет, пейзаж, натюрморт.Определять бытовой жанр. 

Приводить примеры художников бытового жанра иих произведения Видеть в жанрахотличие друг 

от друга, приводить примеры картинхудожников. Творчески работать над предложенной темой. 

Понимать и правильно применять в речиосвоенные понятия. 

Тема.Портретыдетейвизобразительномискусстве 

Портреты детей в изобразительном искусстве. В.Тропинин «Портрет Арсения» - сына художника. 

Портретыдетейвизобразительномискусстве.В.Серов«МикаМорозов». Ещёразожанре портрета.

 А.Венецианов «Жница». О.Кипренский «А.С.Пушкин». И.Репин «В.Д.Поленов». 

Называтьименахудожниковиихпроизведения-портретыдетей.Определятьпроизведенияхудожников-

портретистов  (А.Венецианов «Жница».  О.Кипренский «А.С.Пушкин». И.Репин 

«В.Д.Поленов»)и уметьих анализировать.Восприниматьианализироватьпроизведенияискусства. 

Творчески работать над предложенной темой, используя выразительные возможности 

художественных материалов.Называть имена выдающихся художников и их произведения в 

портретном жанре. 

Использовать: приемы изображения при направлении света с боку, снизу, при рассеянном свете; 

контрастность освещения; типы портретов; парадный, конный и т.д.; имена художников и их 

выдающиесяпроизведения;определениецветаи тонавживописи.Использоватьцветдляпередачи 

настроения и характера. Выражать свое мнение о произведениях искусства. 

Тема.Темаматеринскойлюбвиинежностивтворчествехудожников 
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Тема материнской любви и нежности в творчестве художников. Икона 

«БогоматерьВладимирская».Темаматеринскойлюбвиинежностивтворчествехудожников.Рафаэль 

«Сикстинскаямадонна».Рембрандт«Святоесемейство».ЛеонардодаВинчи«МадоннаЛитта», 

«Мадонна со щеглом».Определять иконы, называть, кем были созданы первые иконы Богоматери. 

Передавать свои чувства и впечатления при рассмотрении иконы «Богоматерь Владимирская» и 

картины Рафаэля «Сикстинская мадонна» и др., знать их авторов. Видеть отличия произведений 

Рембрандта от картин других живописцев. 

Тема.НашаРодина-Россиявпроизведенияхизобразительногоискусства 

НашаРодина–Россиявпроизведенияхизобразительногоискусства.ПамятниквНовгороде 
«Тысячелетие России». Наша Родина – Россия в произведениях изобразительного искусства. 

Н.Дубовской «Родина». И.Левитан «ОзероРусь». Объяснять,почемуРоссиюмызовёмОтечеством, 

Родиной. Называть великих русских художников, воплотивших в своём творчестве образ Родины 

Россиии их произведения.Передавать индивидуальные особенности, настроение, чувства картин 

русских художников. 

Тема.Прекрасноевокругнас 

Прекрасное вокруг нас. Натюрморты художника И.Машкова. Натюрморты художника К.Петрова- 

Водкина Натюрморты художника В.Стожарова. Натюрморты художника И.Хруцкого. Называть 

основные этапы развития натюрморта, имена выдающихся художников в жанре натюрморта. 

Составлять композицию натюрморта. Различать:формы; правила изображения и средства 

выразительности.Подмечать и изображать индивидуальные особенности.Передавать цветом в 

натюрморте настроение. Называть имена художников и их произведения. Воспринимать и 

анализировать произведения искусства. 

Тема. Городские и сельские пейзажи. Жизнь города и села в произведениях живописи и 

графики 

Городские и сельские пейзажи. Жизнь города и села в произведениях живописи и графики. 

Г.Захаров «Яуза.Москва».С.Ткачёв «Взимнийпраздник.Деревня».Городскиеисельскиепейзажи. 

Жизнь города и села в произведениях живописи и графики. Б. Пархунов «В Кремле. Москва». 

Называть художников, которые изображали городские и сельские пейзажи и их произведения. 

Отличать городской и сельский пейзаж. Видеть какие художественные средства используют 

художники для выражения своего отношения к теме творчества. Воспринимать произведения 

искусства и аргументировано анализировать произведение разные уровни своего восприятия. 

Определять особенности роли колорита в пейзаже. Применять средства выражения – характер 

освещения, цветовые отношения. Называть правила линейной и воздушной перспективы. 

Организовывать перспективу в картинной плоскости. Понимать изобразительные метафоры. 

Тема.ВыдающиесяхудожникиконцаXIXвека 

Выдающиеся художники конца XIX века. Творчество И.Репина «Л.Н.Толстой», «Стрекоза» - 

портрет дочери художника, «Осенний букет».Творчество В.Сурикова «Взятие снежного городка», 

«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком».Творчество 

И.Шишкина «Рожь», «Лесные дали», «Утро в сосновом лесу».Творчество И.Левитана «Золотая 

осень», «Март», «Берёзовая роща», «После дождя.Плёс».Ещё раз о жанре портрета. А.Венецианов 

«Жница». О.Кипренский «А.С.Пушкин». И.Репин «В.Д.Поленов».Называть творчество 

художников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина,Исаака Левитана. Воспринимать и 

анализировать их произведения. Называть, какие чувства вызываютвыразительные пронизанные 

светом произведения художников 

 

 Элективныйкурс«Познайфизикувзадачахиэкспериментах» 

Рабочаяпрограмма учебного курса по физике «Познай физику вэкспериментах и задачах» 

предназначена для обучающихся 7 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Реализация 

рабочей программы учебного курса по физике «Познавай физику в экспериментах и задачах» 

способствует общеинтеллектуальному направлению развитию личности обучающихся 7-х 

классов.Программапредусматриваетнетолькорасширениезнанийучащихсяпофизике,нои 
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развитие экспериментальных навыков школьников. Для этого большая часть всего времени 

отводится на выполнение практических заданий. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурсапрограммы 

Личностнымирезультатамиявляетсяформированиеследующихумений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве, в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить, средством достижения этих результатов служит организация на 

уроке парно-групповой работы. 

Метапредметнымирезультатамиявляютсяформированиеследующихучебныхдействий(УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке, проговаривать 

последовательность действий на уроке, учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника, учиться работать по предложенному учителем плану, 

средством формированияэтих действийслужиттехнологияпроблемногодиалоганаэтапеизучения 

нового материала, учиться отличать верное выполненное задание от неверного, учиться совместнос 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке, 

средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новой от ужу известного с помощью учителя, 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике, добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и классифицировать, преобразовывать информацию из однойформы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задач с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схем), средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

КоммуникативныеУУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи, слушать и 

понимать речь других, читать и пересказывать текст, средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога, совместно договариватьсяо правилах общения и 

поведения в школе и следовать им, учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя,критика),средствомформированияэтихдействийслужиторганизацияработывпарах и 

малых группах. 

Преметнымирезультатамиявляютсяформированиеследующихумений: 

Семиклассникнаучится пониматьсмысл понятий: физическое явление, физический закон, 

физические величины, взаимодействие; смысл физических величин: путь, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, коэффициент полезного 

действия;смысл физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда, семиклассник получит 

возможность научиться: собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов; применять экспериментальные результаты для предсказания 

значения величин, характеризующих ход физических явлений; выражать результаты измерений и 

расчётов в единицах Международной системы; решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Содержаниепрограммы 

1. Первоначальные сведения о строении вещества. Физические величины. Точность и 
погрешностьихизмерений.Ценаделенияизмерительногоприбора.Определениеценыделения 
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измерительного цилиндра. Измерение длины проволоки. Определение толщины алюминиевой 

пластины прямоугольной формы. Измерение толщины листа учебника. Изменение объема тела при 

нагревании и охлаждении. Определение времени прохождения диффузии в жидкостях и газах. 

2. Взаимодействие тел. Определение средней скорости прямолинейного движения. Определение 

плотности воды, растительного масла и молока. Измерение плотности твердого тела. Изучение 

изменения скорости тела от действия силы. Обнаружение и измерение веса тела. Изучение 

зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей. Решение задач. 

3. Давление. Давление жидкостей и газов. Определение давления, создаваемого телом на 

горизонтальную поверхность. Демонстрационные опыты на закон Паскаля. Демонстрационные 

опыты на атмосферное давление. Сообщающиеся сосуды. Демонстрационные опыты на закон 

архимеда и плавание тел. Наблюдение плавания тел в зависимости от плотности вещества, из 

которого состоит тело, и плотности жидкости. Определение массы тела, плавающего в воде. 

Определение объема куска льда. Решение нестандартных задач. 

4. Работа и мощность. Энергия. Определение выигрыша в силе. Измерение кинетическойэнергии. 

Измерение потенциальной энергии. Решение нестандартных задач 

 

2.1.22.Элективныйкурс«Учисьписать грамотно» 

Элективный курс направлен на развитие грамотности (как орфографической,так и 

пунктуационной), а также развитие речи и коммуникативных умений учащихся 7 класса. 

Программа курса «Хочу быть грамотным» рассчитана на 34 часа. В основе построения данной 

программы лежит идея гуманизации образования, соответствующая современным представлениямо 

целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы, 

способности и потребности. 

Главные направления работы: развитие орфографической грамотности, развитие пунктуационной 

грамотности, развитие интереса к языку. 

Целикурса: продолжить работу по развитию орфографической и пунктуационной грамотности; 

обогащать словарный запас учащихся; повышать общую речевую культуру учащихся; 

поддерживать интерес учащихся к русскому языку; оказание помощи ученикам в развитии 

способности мыслить рационально, проявлять свои интеллектуальные и творческие умения; 

воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств. 

Задачи курса: научить видеть связь орфографии с другими разделами языка, знать критерии 

разграничения частей речи, развивать чувства языка; воспитывать стремление писать грамотно с 

точкизренияорфографииипунктуации. умениевзаимодействоватьвходевыполнениягрупповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

воспитывать стремление писать грамотно с точки зрения орфографии ипунктуации 

Планируемыерезультаты. 

Личностныерезультаты: 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение 

осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; любовьи уважениек Отечеству, его языку, культуре; 

интереск чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интереск письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интереск изучению языка; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем; работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); пользоватьсясловарями, справочниками; осуществлятьанализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; высказыватьи 

обосновывать свою точку зрения; слушатьи слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; договариватьсяи приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Послепрохожденияпрограммы учащиесядолжны 

Знать: основные орфографические и пунктуационные правила русского языка, изучаемые в 7 

классе, критерии разграничения омонимичных частей речи 

Уметь: грамотно писать, критически относиться к написанному, видеть ошибки и исправлять их, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Содержаниепрограммы 

Введение.ПринципырусскойорфографииВходнаятестоваяработа. 
Правописание гласных и согласных корня. Проверяемые орфограммы в корне слова, окончании, 

приставке, суффиксе на слух и зрительно, правильное написание путём подбора однокоренных 

слов. Правописание слов с чередующимися гласными, условия выбора гласной в корнях с 

чередованием. Безошибочное написание согласных в корнях слов. Объяснение выбора букв о-ё 

после шипящих в корнях слов, применение способов определения написания окончаний слов. 

Правописание приставок. Безошибочное определение трёх групп приставок в зависимости от их 

правописания. Семантическая основавыборанаписания приставок при-и пре-. Правописаниеформ 

глагола. Правильное написание гласной в безударных личных окончаниях глагола. Условия выбора 

буквы «мягкий знак» и правильное применение правила. Применение способов действия по 

написанию суффиксов глаголов, суффиксов причастий и условий их употребления. Применение 

правил написания гласной перед суффиксом страдательного причастия прошедшего времени на 

практике. Слитное, раздельное и дефисное написание сложных слов 

Условия выбора слитного или дефисного написания сложных существительных, применение 

правила при написании. Определение словообразовательной основы сложных прилагательных, 

применение правила употребления дефиса в сложных прилагательных на практике, приведение 

примеров, грамотное употребление дефиса на письме. Объяснение выбора слитного и раздельного 

написания числительных, применение способа определения слитного или раздельного написания 

слов. Применение правила, связанного со слитным, раздельным и дефисным написанием 

неопределённых и отрицательных местоимений на письме, объяснение в тексте и самостоятельный 

подбор примеров слов с данной орфограммой. Объяснение выбора слитного и раздельного 

написания наречий, применение способов определения слитного или раздельного написания слов. 

Объяснение выбора слитного и раздельного написания наречий, применение способа определения 

слитного или раздельного написания слов-наречий. Применение правила дефисного написания 

наречий. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречияи глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие.Наречиекакчастьречи.Синтаксическаяроль.Текстообразующаяроль.Словообразование 

наречий.Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Правописание служебных частей речи 

Определение написания производных и непроизводных предлогов и безошибочное написание их. 

Опознавание союзов и безошибочное написание их. 

Пунктуациявпростых исложныхпредложениях 
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Распознавание обращения в художественном тексте, применение правила постановки знаков 

препинания при обращениях на практике. Определение трудных случаев постановки знаков 

препинания при однородных членах, применение правила постановки знаков препинания при 

обобщающих словах и однородных членах на письме. Применение пунктуационного правила 

постановкизнаковпрепинанияприпричастномоборотенапрактике.Применениепунктуационного 

правила постановки знаков препинания при одиночном деепричастии и деепричастном обороте, 

распознание одиночных деепричастий и наречия. Применение пунктуационного правила 

постановки знаков препинания между частями сложного предложения (сложносочиненного, 

сложноподчиненного, бессоюзного). 

 

Элективныйкурс«Практикумпорешениюхимическихзадач» 

Программа имеет предпрофильную направленность, рассчитана для обучающихся 8-х классов, 1час 

в неделю (34 часа в год). Программа «Практикум по решению расчетных химических задач» 

относится к предметному образовательному модулю, а именно к межпредметному, так как умение 

решать задачи востребовано и на других предметах (математика, физика, биология, астрономия). 

Курс содержит четыре блока: математические расчеты в химии, качественные характеристики 

вещества, количественные характеристики химического процесса, окислительно- 

восстановительные реакции. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты освоения элективного курса «Практикум по решению химических задач» 

на уровне основного общего образования. 

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур). 

Метапредметные результаты освоения элективного курса «Практикум по решению химических 

задач» на уровне основного общего образования. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

деятельности самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

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. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 3. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы.создавать,применятьи 
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преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

смысловому чтению. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится:организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеи 

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументирова

ть и отстаивать свое  мнение. осознанно использовать речевые средства в 

соответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдля 

планирования и  регуляции своей деятельности; владение устной и  письменной речью, 

монологическойконтекстнойречью.целенаправленноискатьииспользоватьинформационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметныерезультатыосвоенияэлективногокурса«Практикумпорешениюхимических задач» на 

уровне основного общего образования: 

Выпускникнаучится:раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории; составлять уравнения химических 

реакций; вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; раскрывать смысл 

закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; составлять формулы неорганических соединений изученных классов; определять степень 

окисления атома элемента в соединении; Выпускник получит возможность научиться: 

характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинноследственные 

связи между данными характеристиками вещества; составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованиюлекарств, 

средств бытовой химии и др. 

СОДЕРЖАНИЕЭЛЕКТИВНОГОКУРСА 

Первоначальные химические понятия Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Кислород. 

Водород Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. Вода. Растворы 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. Основные классы неорганических соединений Оксиды. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Соли. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Химические реакции Классификация 

химическихреакцийпоразличнымпризнакам:числу исоставу исходныхиполученныхвеществ; 
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изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Типы расчетных задач: Вычисление массовой доли химического элемента поформуле 

соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долямхимических 

элементов. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Расчет массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 

 

Элективныйкурс«Географический мир» 

Цельэлективногокурса:усвоениеучащимисясистемызнанийвобласти географии. 

Задачи: углубить и расширить знания по физической и экономической географии; развивать 

познавательную, творческую активность, наблюдательность, интерес к окружающему миру; 

вовлечь учащихся в активную практическую деятельность по изучению географии. На изучение 

курса отводится – 34 часа. 

Планируемыерезультатыизученияучебногокурса 

Изучив теоретический материал элективного курса, учащиеся должны знать: картографические 

элементы, факты; номенклатуру; основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, 

причинно – следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия человека и 

природы; особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: определять 

географические координаты, направления, расстояние по карте и плану местности; определять 

различия в поясном времени различных территорий; анализировать статистический материал; 

воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных связей; читать 

карты различного содержания; показывать на карте географические объекты и ареалы 

распространения явлений; описывать географическое положение; определять тип объекта согласно 

классификации; сравнивать свойства географических объектов; определять и объяснять 

особенности территории на основе использования различных источников географической 

информации. 

Ожидаемые результаты: Элективный курс «Географический мир» предусматривает углубленное 

изучение курса географии, а также подготовку учащихся в области географии для успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. Это позволит им приобрести специальные 

знания и умения, обеспечит интеллектуальное развитие и адаптацию к нашим социально – 

экономическим условиям. 

Предполагаемые результаты: Углубить и расширить знания по физической и экономической 

географии через создание презентаций для классов среднего звена по темам: «План и карта» - 6 

класс,«Введение»,«Картографическийметодвгеографии»,«Россиянакартемира»-8класс, 

«Узнай страну» - 7 класс, «Население России» - 8 класс, , «Работа по климатограммам»- для 6,7, 8 

классов. 

Содержаниепрограммы 

1) Источники географических знаний. (Географические модели, глобус, географическая карта, план 

местности. Выдающиеся географические открытия и исследования) 

2) Природа Земли и человек. Земля как планета. Форма и размеры Земли, движение Земли. Земная 

кора и литосфера. Состав, строение, развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники, многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Биосфера, ее взаимосвязи с другими биосферами. Почвенный покров. 

Географическая оболочка Земли. 

3) Материки, океаны, народы и страны Современный облик планеты Земля. Соотношение суши и 

океана на Земле. Население Земли. Материки и страны. Многообразие стран. 
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4) Природопользованиеи геоэкология.Влияниехозяйственной деятельностинаприроду.Основные 

типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

5) ГеографияРоссии.Особенностигеографическогоположения,природаРоссии,населениеРоссии, 

хозяйство России, Природно-хозяйственное районирование России, Россия в современном мире 

6) Итоговоезанятие.Решениетренировочныхработ 

 

 Элективныйкурс«Биология.Проектно–исследовательскаядеятельность» 

Программа по элективному курсуориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения элективного 

курса. Рабочая программа по элективному курсу «Экологический образ жизни» предназначена 

для работы с учащимися 8 класса, рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. Срок реализации программы 1 год. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы: 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с 

позиции нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости 

нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

В сфере эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:ответственноеотношениексвоемуздоровьюи установканаздоровыйобразжизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийи 

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. 

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

В сфере экологического воспитания: 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. 

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представленийобосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекас 

природнойисоциальнойсредой; 

Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

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 
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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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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, 

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. 

Работасинформацией: 

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 

сформулированнымсамостоятельно;запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнения 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 различия и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбиратьформат выступления сучётомзадачпрезентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

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

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 
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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 школьников. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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 решения; 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 (не достижения) 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 

намерениядругого; 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;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; овладеть 

системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: приобретение опыта использования методов 

биологической науки с целью изучения биологических объектов, явлений и процессов:наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в томчисле с 

использованием аналоговых и цифровых, биологических приборов и инструментов; формирование 

умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных предметов (физики, 

химии, географии, истории, обществознания и т. д.) 

Содержаниеэлективногокурса 

Раздел1.Мыисследуемживыеобъекты Тема1. 

Свойства живых организмов. 

Свойстваистроениеживыхорганизмов.Строениеклетки.Исследовательскиеработы«Всели синицы, 

березы ит. д одинаковые» 

Тема2.Видособь,организмкакединая система. 

Изучитьпонятиевид,особькакединаясистема.Практическаяработа«Составляемкнигу рекордов 

растений и животных нашего края» 

Тема3. Гомеостаз. 

Изучитьпонятие «Гомеостаза»живогоорганизма.Способыподдержания гомеостаза. 

Тема4Морфологическиеифизиологическиеадаптации. 

Ограниченияморфологическихифизиологическихадаптаций.Почемуорганизмыстановятся 

бесконечно большими, бесконечно маленькими, всеядными. 

Раздел2.Влияниеокружающейсредынаорганизмы. Тема 1 

Факторы окружающей среды 
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Познакомиться с понятием - факторы окружающей среды (абиотические, биотические, 

антропогенные). Примеры абиотических факторов, оказывающих основное влияние на 

жизнедеятельность живых организмов: температура, свет, влажность. Основныезакономерности. 

Тема 2. Приспособления живых организмов к абиотическим факторам 

Способы приспособления живых организмов к абиотическим факторам. Приспособления к 

основным абиотическим факторам: температура, влажность и свет. 

Тема3.Практическоезанятияиисследовательскиеработы. 

Практическое занятие цвет и тепло. Кубики льда взвесить, положить в чашки Петри на 

разноцветнуюбумагу,через30минутвзвеситьзаново–ктобыстреерастаял).Практическоезанятие 

«Чторастворяетсяв воде»(эксперимент «Жидкий дом»).Практическоезанятие «Диффузиявеществ в 

воде (растворы)», «Движение растворов по цветку». Исследовательские работы «Влияние света 

(тепла, влажности, состава почвы) на растения в естественных или искусственных условиях» (на 

доступном материале). Практическое занятие «Шуба» (кубики льда завернуть в разный материал, 

взвесить). 

Раздел3.Взаимодействиеживыхорганизмов 

Тема 1. Биотические факторы. 

Изучитьпонятие«биотическиефакторы».Примерывзаимодействияживыхорганизмовмежду собой. 

Тема2.Коэволюция(хищник-жертва;паразит – хозяин) 

Изучить типы взаимодействий живых организмов, познакомиться с понятием –коэволюция. 

Эволюция стратегий добывания пищи. Исследовательская работа «Наблюдения за 

взаимоотношениями животных при добывании пищи (кормушки для птиц, для городских или 

сельских животных). Веб- камеры». 

Тема3.Социальность.Виды- вселенцы. 

Изучить понятие «Социальность». Виды-вселенцы. Перечень растений- вредителей. 

Исследовательская работа «Распространение видов-синантроповв нашей местности». 

Раздел4.Человеквжизнирастенийиживотных. 

Тема 1 Антропогенные факторы 

Изучить понятие антропогенный фактор. Правда ли, что первобытные люди жили в гармонии с 

природой. Исследовательская работа «Влияние антропогенных факторов на развитие растений в 

городе/населенном пункте». 

Тема2.Одомашниваниеиприручениеживотныхирастений. 

Зачем спасать вымирающие виды, как это делать. Культурныерастенияи их дикие предки. Почему 

важно их сохранять. Разнообразие культурных растений и их значение. Красная книга вашей 

территории. Особо охраняемые территории, заповедники России и мира. Экскурсия/практическая 

работа «ООПТ в вашем регионе – уникальные объекты природы» 

Раздел5.Экологическиениши. 

Тема1.Биосфера-живаяоболочкаЗемли. 

Биосфера – одна из важнейших оболочек Земли. Что такое «экологические ниши» и как они 

формируются? Исследовательские работы «Экологические ниши вокруг тебя – описание факторов 

окружающей среды». 

Тема2.Растительныесообществаиихтипы 

Развитие и смены растительных сообществ. Исследовательские работы «Фенологические 

наблюдения». Разновидности растительных сообществ 

 

Элективныйкурс«Практическоеобществознание» 

Данный курс предназначен для обучающихся 9-х классов. Занятия по данному курсу будут 

способствовать расширению знаний обучающихся по обществознанию,курспредназначены для 

теоретической и практической помощи обучающимся в освоении предмета. Занятия 

ориентированы на повторение, систематизацию и углублѐнное изучение курса обществознания 

основной средней школы. Элективный курс рассчитан на 17 часов. 
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Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты освоения элективного курса должны отражать: 

1.Гражданское воспитание: 

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). 

2. Патриотическоевоспитание: 

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. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

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

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

6. Трудовоевоспитание: 

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. 

7. Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхи естественныхнаук для решениязадачвобласти 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследствийсвоих действийдля 

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 практическойдеятельности 

экологической направленности. 

8. Ценностинаучногопознания: 

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. 

Метапредметныерезультаты 
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Метапредметныерезультатыотражают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодеис̆твовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательскои ̆ и проектнои ̆ деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельнои ̆ информационно - 

познавательнои ̆ деятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформацииизсловареи ̆

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение определять 

назначение и функции различных социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и основании,̆ границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедеис̆твия: 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии 

решения задач; умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в 

учебных и внеучебных ситуациях; способность сознательно организовать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, 

давать ей оценку; умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; умение 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ деис̆твия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

моделирование социально-политических процессов; владение умениями работать с учебнои ̆ и 

внешкольнои ̆ информациеи ̆ (анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы); способность к решению творческих задач, участие в 

проектнои ̆ и учебно- исследовательской деятельности; понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическими моделями и реальными объектами для их объяснения; 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, 

процессов или явлений; овладениенавыкамисамостоятельногоприобретенияновых знаний;чтение 

текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать информацию,сопоставлять 

факты, делать заключения и выводы; умение анализировать явления и события социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного поведения. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательскогохарактера;умениеконтролировать,корректироватьиоцениватьсвои действия 

идействия партнеров; развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевои,̆ 

языковои,̆ социокультурной, компенсаторнои,̆ учебно-познавательнои)̆, включая умение 

взаимодеис̆твовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности. 

Предметныерезультаты. 

Врезультатеизученияэлективногокурса«Практическоеобществознание»обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как 

формысовместнойдеятельностилюдей;характерныечертыипризнакиосновныхсфержизни 
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общества;содержаниеизначениесоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения; 

уметь: 

решатьпознавательныеипрактическиезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичные 

ситуации в различных сферахдеятельности человека; объяснять взаимосвязи изученных 

социальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества,обществаиприроды,сфер 

общественной жизни); приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сферобщественной  жизни); 

осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтеме,различатьвсоциальной информации 

факты и мнения;основополагающих элементов педагогики сотрудничества Содержание 

программы 

Введение 

Обществознаниекак знание и как наука. Различные виды источников. Способы описания и 

объяснения обществознания Требования к уровню подготовки выпускников основной школы, 

определѐнные в государственном образовательном стандарте по обществознанию. 

Обществоичеловек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества иприроды. 

Основные сферыобщественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человек,личность 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.Роли человека в малой 

группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Человечество в 

XXIвеке,основныевызовыиугрозы.Современныемириегопроблемы.Глобализация.Причины и 

опасность международного терроризма. 

Экономическаясферажизниобщества 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля.Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство иего 

основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спросаи предложения. Факторы, влияющиенаспроси предложение.Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги).Экономическиецелии функции государства. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальныеотношения 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности.Социальная роль и 

социальныйстатус.Социальнаямобильность.Социальныйконфликт.Путиегоразрешения. 

Социальнаяструктураобщества.Социальныегруппыи 

общности.Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

Политика 

Политика, еѐ роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, 

формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, политические 

режимы. Выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. 
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Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, еѐ 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; 

местное самоуправление. 

Право 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права 

ребѐнка. Гражданскоеобщество и правовоегосударство; преступление; уголовная ответственность; 

административный проступок; правоохранительные органы. 

Культура 

Понятие«культура»;духовнаяжизньобщества;искусство,еговиды,местовжизничеловека. 

Наукавсовременномобществе;образованиеисамообразование;религия,еѐрольвобществе; 

Церковькакобщественныйинститутмораль,основныеценностии нормы. 

 

ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«УМЕЙВЕСТИЗАСОБОЙ» 

 

Программа «Умей вести за собой» направлена на развитие эмоционального и социального 

интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с педагогом. Дети приобретают 

социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и уважением. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у детей и 

подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и проблемным 

ситуациям. Его компонентами являются: большой и разнообразный набор техник поведения; 

адекватное восприятие ситуаций; способность к рефлексивному контролю как ситуации, так и 

альтернативного поведения. 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 5 или 6 классов. Программа 

курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы проведения занятий 

как беседы, обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, упражнения на 

отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа 

школьников, индивидуальные консультации педагога. Кроме того, формы занятий предполагают 

сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 

проявить и развить свою самостоятельность. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Раздел1.Введениев курсизнакомство(4ч) 

Установлениеконтактасдетьми,выявлениеуровнясплоченности группы. 

Упражнение «Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное 

приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. 

Правило добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. 

Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска настроения. 

Раздел2.Яимоиэмоции(10ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение своих чувств и 

эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. Чувства еще называют 

«эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. «Ощущение»чувств в теле. 

Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью интенсивности радости; 

актуализация знаний о способах создания хорошего настроения. Изображение радости лицом и 

телом. Радость как эмоциональное состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни 

ладится, наши желания выполняются. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, появляющееся 

при возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или воображаемой опасности, 

грозящей человеку. Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, опасение. 

Внешние признаки страха. Страх в теле. 
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Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы справляться с 

гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние проявления злости.Злость 

как телесное ощущение. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; способы выхода из 

этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в теле. Поведенческие 

проявления обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. Причины 

эмоции грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, гнева, страха. Грусть 

как телесное ощущение. 

Эмпатия. Понимание других людей. Формирование умения выразить свое сочувствиидругому 

человеку. Сочувствие как реакция на расстройство другого. 

Способы выражения сочувствия. Переживания за другого и сопереживание. Ощущение 

чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих чувств. Телесные 

ощущения при сочувствии. 

Способы распознавания настроения и ведущих чувств. Мое настроение в телесных 

ощущениях. Работа с собственным настроением. Настроение другого. Способы распознавать 

настроение другого. Выражение лица, тембр голоса как показатели настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов разрядки 

стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. Причины стресса. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы выражать свои 

желания без ущерба для других. 

Раздел3.Яидругие(10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои особенности; 

повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и отрицательные стороны. 

Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя внешность. Моё 

поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как ко 

мне относятся мои товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны друзья. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. Низкая самооценка. 

Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и слушать других.  

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о помощи. Когда 

можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. Переговоры как способ решения 

проблем. Эмоциональное состояние в момент появления проблемы. Конструктивные и не 

конструктивные способы решения проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. 

Совместная работа, объединение для решения проблемы, взаимопомощь. 

Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно нужно. Чем нам 

полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. Личные занятия и общие 

занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести разговор, поддержать 

беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и поддержка. Проблемы в общении. 

Способы получения информации. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения;развитие 

способности выражать свои чувства и эмоции, а также распознавать чувства других людей. Что 

такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ выражения себя, своих желаний и 

потребностей. Вербальные и невербальные способы выражения чувств. Поведение наедине с 

самим собой. Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и внутренних стимулов, 

ситуаций, событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг и к самому себе. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по общению. 

Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. 

Обучениеспособамсовладанияспроявлениямигнева;формированиенавыковконструктивного 
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выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. Антистресс. Ресурсное 

состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере своей личности, 

своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы попытаться решить. 

Раздел4.Нашивзаимоотношения(10ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Умение определять и 

выражатьсвоижеланияипотребность.Компонентыувереннойпросьбыилиотказа.Уверенность в 

словах. Уверенность в жестах, мимике, позе. Нахальство, агрессия. Неуверенность как 

пренебрежение своими желаниями и потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. Справедливая, 

несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели критики. Обратная связь в 

совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства возникающие при критике. 

Реакция на критику, эмоции, чувства, слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и высказывать свои 

пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование умения реагироватьна 

отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой просьбы. Когда уместна просьба, а когда 

требование. Личные границы, защита личных границ. Умение говорить «нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности.Благодарность в словах. 

Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение говорить «спасибо». Сложности в 

выражении благодарности». Случаи, когда требуется благодарность. Неуместная благодарность. 

Чрезмерная благодарность. Публичная благодарность. Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, целей и 

потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. 

Видыконфликтов.Стадииконфликта.Стратегиивыходаизконфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный проигрыш. Обоюдный 

выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить свои особенности. 

Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои эмоции. Мое поведение в 

разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. Мои навыки и умения. Моя внешность. Мое 

отношение к другим. Мои достоинства и недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. Ответственность за вещи. 

Ответственность за других людей. Ответственость как характеристика взрослости. Доля 

ответственности в общем деле. Избегание ответственности. 

Гиперответственность. Передача ответственности. Делегирование ответственности. Уход от 

ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как сформировать у себя полезную 

привычку. Как избавиться от вредной привычки. Поведение как совокупность наших привычек. 

Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное поведение. 

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. Квадрат Декарта. 

Учет всех возможностей и рисков. Предварительный выбор. Мысленное моделирование 

последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей другого. Такие 

же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. Религии, особенности 

национальностей. Уважение к другому. Терпимость к проявлениям Другого. Понимание и 

сочувствие. Общечеловеческие ценности. Общее и особенное в людях. Сотрудничество для 

достижения общего результатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного 

принятиярешений.Активныйипассивныйстильобщения.Партнерство.Подведениеитоговкурса,  
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групповаярефлексия.Чемуянаучился?Какиекачестваприобрел.Чтовомне изменилось? 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтовв 

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

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к 

истории и современному состоянию российских гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или 

исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

исследователя; готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности вусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение)и иных формвредадля физического и психического здоровья, 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 себяи 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированностьнавыка 

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

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Всфереэкологического воспитания:ориентациянаприменение знаний из гуманитарных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

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 

такжеврамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды; 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 свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметныерезультаты: 
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Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 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, 

умозаключенийпоаналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях;самостоятельновыбирать 

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; 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, 

инструментыизапросыпри поиске и отборе информации или данных из источников сучетом 

задачи; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 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; 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 участниковвзаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах 

работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы»и иные);выполнять своючасть 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 вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

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 
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учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 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; 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; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены 

с учетом специфики содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществлениевыбораязыковыхсредств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: осознанное расширение своей речевой 

практики; овладение основными нормами современного русского литературного языка. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми;характерных чертах общества; содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы; умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 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 кризисоввгосударстве; умение использовать полученныезнаниядляобъяснения 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; овладение 

смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров,назначений вцелях решения 

различных исследовательских или проектных задач; овладение приемами поиска и извлечения 

социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по теме проекта или 

исследования из различных адаптированных источников и публикаций средств массовой 

информации с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; приобретение опытаиспользования 

полученных знаний в практической проектной деятельности. 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 

Содержаниепрограммы 
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Образбудущего. 

КоДнюзнаний 

Иметьобразбудущего–значитиметьориентир,направлениедвижения,позитивныйобраз будущего 

задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. 

Образбудущегостраны–сильнаяи независимая Россия. Будущее странызависитот каждогоиз нас уже 

сейчас. 

Образование–фундаментбудущего.Знания–этовозможностьнайтисвоёместовобществеи быть 

полезным людям и стране. 

Россия–странавозможностей, гдекаждый может реализовать свои способности и внести вклад в 

будущее страны. 

Формирующиесяценности:патриотизм,созидательныйтруд. 

Век информации.120 лет 

ИнформационномуагентствуРоссииТАСС 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)– это крупнейшее мировое 

агентство, одна изсамыхцитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло 

названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции – быть 

источником достоверной информации о России для всегомира. В век информации крайневажен 

навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, 

распознаватьфейки и не распространять их. 

Формирующиесяценности:историческаяпамятьипреемственностьпоколений. 

ДорогамиРоссии 

«Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой историей, 

обеспечивающаяпассажирскиеи транспортные перевозки. 

Российскиежелезныедорогивносятогромныйвклад 

всовершенствованиеэкономикистраны.Железнодорожныйтранспорт–самыйустойчивыйи надёжный 

для пассажиров: всепогодный, безопасный икруглогодичный. 

Развитиетранспортнойсферыстратегическиважнодлябудущегостраны,апрофессиивэтих 

направленияхоченьперспективны и востребованы. 

Формирующиесяценности:коллективизм,патриотизм,единствонародов России 

Путьзерна 

Российское сельское хозяйство – ключеваяотрасль промышленности нашей страны, 

главной задачейкоторой является производствопродуктовпитания. 

Агропромышленный комплексРоссиивыполняет важнейшуюмиссию по обеспечениювсех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяютобеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство- это отрасль,котораяобъединила всебе традиции нашего 

народа с современными технологиями: роботами,информационнымисистемами, цифровыми 

устройствами.Разноплановость ивостребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательностьотрасли (агрохолдинги,фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиесяценности:созидательныйтруд. 

Деньучителя 

Учитель–однаизважнейших вобществепрофессий.Назначение учителя–

социальноеслужение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Вразныеисторическиевременатрудучителяуважаем,социально значим,оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Учитель–советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельности школьников. 

Формирующиесяценности:патриотизм,гражданственность. 

ЛегендыоРоссии 

Любовь к Родине, патриотизм– качествагражданинаРоссии.Знание истории страны, историческая 

правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. 

ПопыткиисказитьрольРоссиивмировойистории–однаизстратегийинформационной 
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войныпротив нашей страны. 

Формирующиесяценности:патриотизм 

Что значит быть 

взрослым? 

Бытьвзрослым–этонестиответственностьзасебя,своихблизкихисвоюстрану. 
Активнаяжизненная позиция, созидательный подходк жизни,умение принимать решения и 

осознаватьихзначение, житьв соответствии с духовно- нравственными ценностями общества – 

основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность ифинансоваяграмотность. 

Формирующиесяценности:высокиенравственныеидеалы 

Каксоздатькрепкую семью 

Семьякакценностьдлякаждогогражданинастраны.Знанияинавыкидляпостроениякрепкой семьи 

вбудущем. Почему важнакрепкаясемья? 

Преемственностьпоколений:семейныеценностиитрадиции(любовь,взаимопонимание, участиев 

семейном хозяйстве, воспитании детей). 

Памятьопредшествующихпоколенияхсемьи.Особоеотношениекстаршемупоколению, проявление 

действенного уважения,внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства 

Гостеприимство–

качество,объединяющеевсенародыРоссии.Семейныетрадициивстречигостей,кулинарные традиции 

народов 

России.ПутешествиепоРоссии–этознакомствоскультурой,историей итрадициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являютсяпоездкитуристов 

постранес целью знакомства с особенностямиместной кухни и кулинарных традиций. 

Формирующиесяценности:единствонародовРоссии,крепкаясемья 

Твойвкладвобщеедело 

Уплата налогов – это коллективнаяи личнаяответственность, вкладгражданина в 

благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной 

источник дохода.Своим небольшим вкладом мысоздаём будущее страны,процветание России. 

Какимбудет мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: гражданственность,взаимопомощьи взаимоуважение, единство 

народов России. 

Сзаботойксебеиокружающим 

Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, 

проявлятьмилосердие.ДобрыеделагражданРоссии: благотворительность и пожертвованиекак 

проявлениедобрых чувств и заботы 

обокружающих. Здоровый образ жизни какзаботао себе и об окружающих. 

Формирующиесяценности: жизнь,взаимопомощь, взаимоуважение,коллективизм. 

День матери 

Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины– 

матери». 

Материнство–этосчастьеи ответственность.Многодетныематери:примерыизисториии 

современной жизни. 

«Мать-героиня»–высшеезваниеРоссийскойФедерации. 

Материнствокакособаямиссия.Роль материнствав будущем страны. 

Защитаматеринствана государственном уровне. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья. 

Миссия-милосердие(коДнюволонтёра) 

Ктотакойволонтёр?Деятельностьволонтёровкаксоциальноеслужениеввоенноеимирное время: 

примеры из истории и современной жизни. 
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Милосердие и забота – качестваволонтёров. Направленияволонтёрской 

деятельности:экологическое, социальное, медицинское,цифровое и т. д. 

Формирующиесяценности:милосердие,взаимопомощь ивзаимоуважение. 

День ГероевОтечества 

Герои Отечества – это самоотверженные и мужественныелюди, которые любят свою Родинуи 

трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценоюсобственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и 

отвага, самопожертвование и ответственностьза судьбу других.Проявление уважения к героям, 

стремлениевоспитыватьу себя волевые качества: смелость, решительность, стремлениеприйтина 

помощь. 

УчастникиСВО–защитникибудущегонашейстраны. 

Формирующиесяценности: патриотизм,служениеОтечествуи ответственностьзаего судьбу. 

Какпишутзаконы? 

Для чего нужны законы? Как менялся свод российскихзаконовотдревнихвремёндонаших 

дней.Законодательная властьвРоссии. 

Отинициативылюдейдозакона:какпоявляетсязакон?Работадепутатов:отпроблемы–к решению 

(позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Формирующиесяценности:жизньи достоинство. 

Однастрана–однитрадиции 

Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения новогоднего праздника в России.Участие детей в подготовке и 

встречеНовогогода.ПодаркиипожеланиянаНовыйгод.История созданияновогодних игрушек. 

ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья,единствонародов России. 

Деньроссийской печати 

Праздникпосвящёнработникам печати,втомчислередакторам, журналистам,издателям, корректорам, 

– всем, ктов той 

илиинойстепенисвязанспечатью.Российскиетрадициииздательскогодела,историяпраздника. 

Информационные источники формируют общественное мнение.Профессиональная этика 

журналиста. 

Изданиепечатныхсредствинформации–коллективныйтрудлюдеймногихпрофессий. 

Зачемнужнышкольныегазеты? Школьныесредствамассовойинформации.Формирующиеся 

ценности:высокиенравственныеидеалы, гуманизм. 

Деньстудента 

Деньроссийскогостуденчества:историяпраздникаиеготрадиции.Историяоснования Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Студенческиегоды–этопутьк овладению профессией, возможностьдлятворчества и самореализации. 

Перспективыполучениявысшего образования.Каксделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв. 

Формирующиеся ценности: служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу,коллективизм. 

БРИКС(темаомеждународныхотношениях) 

Роль нашейстраны в современноммире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и 

многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развиватьторговлюи 

экономику,обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значениероссийскойкультурыдля всегомира. 

Формирующиесяценности:многонациональноеединство. 
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Бизнеситехнологическое предпринимательство 

Экономика: от структуры хозяйствак управленческим решениям. 

ЧтосегодняделаетсядляуспешногоразвитияэкономикиРоссии? 

Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеетиспользование цифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровойэкономики. 

Технологическое предпринимательство как особая сфера бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства длябудущегостраны и её технологического суверенитета. 

Формирующиесяценности:патриотизм,созидательныйтруд. 

Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодействия 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ 

помогает только при условии,если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. 

Степеньответственноститех,ктообучаетИИ. 

Формирующиесяценности:патриотизм,высокиенравственные идеалы. 

ЧтозначитслужитьОтечеству?280летсо дня рождения Ф. 

Ушакова 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбираетсегодня. 

ЗащитаОтечества–обязанность гражданинаРоссийскойФедерации,проявление любви к родной 

земле, Родине. Честь и воинскийдолг. 

280-летие со дня рождения великогорусскогофлотоводцаФ.Ф.Ушакова.Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Формирующиесяценности:патриотизм,служениеОтечествуиответственность заего 

судьбу. 

Арктика–территория развития 

Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему для России важно осваивать 

Арктику?Артика – ресурсная база России.Российские исследователи Арктики.Россия – мировой 

лидер атомной отрасли. Атомный ледокольныйфлот, развитие Северного морского 

пути.Знакомствос проектамиразвитияАрктики. 

Формирующиесяценности:патриотизм. 

Международныйженскийдень 

Международныйженскийдень –праздникблагодарностиилюбвикженщине. 
Женщина в современном обществе –труженица, мать, воспитатель детей. Великиеженщиныв 

историиРоссии.Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Формирующиесяценности:приоритетдуховногонадматериальным. 

МассовыйспортвРоссии 

Развитиемассовогоспорта–вклад вблагополучиеиздоровьенации, будущиепоколения 

страны.Здоровыйобразжизни,заботаособственномздоровье,спорткакважнейшаячасть жизни 

современного человека. Условия развитиямассовогоспортав России. 

Формирующиесяценности:жизнь. 

ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека 

История и традиции Артека. После воссоединения Крыма иСевастополяс Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвитияи самореализации. 

Формирующиесяценности:историческаяпамятьипреемственностьпоколений. 

Служениетворчеством. Зачемлюдямискусство?185 летсо днярождения П. 

И. Чайковского 

Искусство – это способ общенияи диалога между поколениями и народами. Роль музыки в 

жизни человека: музыка сопровождаетчеловека с рождения до концажизни. Способность 

слушать,восприниматьипониматьмузыку.Россия–странасбогатымкультурным 
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наследием, страна великих композиторов, писателей,художников, признанных вовсёммире. 

Произведения 

П.И.Чайковского,служениесвоейстранетворчеством. 

Формирующиесяценности:приоритетдуховногонадматериальным. 

МоямалаяРодина(региональныйиместныйкомпонент) 

Россия–

великаяиуникальнаястрана,каждыйизеёрегионовпрекрасенинеповторимсвоимиприродными,эконом

ическими идругими ресурсами. 

Любовькродномукраю, способностьлюбоватьсяприродойиберечьеё–часть любвик 

Отчизне. Патриот честно трудится,заботится о процветании своей страны, уважает 

еёисториюи культуру. 

Формирующиесяценности:патриотизм,приоритет духовногонадматериальным. 

Героикосмическойотрасли 

Исследованиякосмоса помогаютнам понять, как возникла нашаВселенная. Россия – лидер в 

развитиикосмической отрасли. 

Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического 

пространства. 

Вусловияхневесомостикосмонавтыпроводятсложныенаучныеэксперименты,чтопозволяет 

российской науке продвигаться восвоении новыхматериалов исоздании новыхтехнологий. 

Формирующиесяценности:патриотизм,служениеОтечеству. 

ГражданскаяавиацияРоссии 

Значениеавиациидляжизниобществаикаждогочеловека.Какмечталетатьизменила жизнь человека. 

Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации.Героизмконструкторов,инженерови 

лётчиков-испытателейпервых российских самолётов. 

Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии,связанныес 

авиацией. 

Формирующиесяценности:служениеОтечеству 

МедицинаРоссии 

Охрана здоровья граждан России –приоритет государственной политики страны. 

Современные поликлиникии больницы. 

Достиженияроссийскоймедицины.Технологиибудущеговобластимедицины. 

Профессияврачаиграетключевуюрольвподдержаниииулучшенииздоровьялюдейиих 

уровняжизни.Врач–непростопрофессия,этонастоящеепризвание,требующеенетолько знаний, но

 и человеческого сочувствия, служения обществу.Волонтёры- 

медики.Преемственностьпоколенийипрофессиячеловека:семейныединастии врачей России. 

Формирующиеся ценности: историческая память и преемственностьпоколений,милосердие. 

Чтотакоеуспех?(коДнютруда) 

Труд–основажизничеловекаиразвитияобщества. 
Человек должениметьзнания и умения, быть терпеливым и настойчивым, небояться трудностей 

(труд и трудно –однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно многотрудиться. 

Профессиибудущего:чтобудетнужно стране,когдая вырасту? 

Формирующиесяценности:созидательныйтруд. 

80-летиеПобедывВеликой 

Отечественнойвойне 

День Победы – священная дата,памятьо которой передаётся от поколенияк поколению. 

Историческаяпамять:памятьоподвигенашегонародавгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Важнопомнитьнашуисторию и чтить память всех людей, перенёсших тяготывойны. 

Бессмертныйполк.Страницыгероическогопрошлого,которыенельзязабывать. 

Формирующиесяценности:единствонародов России, историческаяпамятьи преемственность 

поколений. 
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ЖизньвДвижении 

19 мая – День детских общественныхорганизаций. Детские общественные организации разных 

поколений объединяли и объединяют активных,целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива. 

Участиевобщественномдвижениидетейимолодежи,знакомствосразличнымипроектами. 

Формирующиесяценности:дружба,коллективизм. 

Ценности,которыенасобъединяют 

Ценности–этоважнейшиенравственныеориентирыдлячеловекаиобщества. Духовно- 

нравственные ценности России, объединяющиевсехгражданстраны. 

Формирующиесяценности:традиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности. 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересовдругих 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв 

жизничеловека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахи правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовностьк участию в 

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

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

формирование ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту,технологиям,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода; уважениек 

государственным символам России, государственным праздникам, историческому иприродному 

наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности инормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своёповедение и поступки, поведение 

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

последствий поступков; свобода иответственностьличностивусловиях индивидуальногои 

общественного пространства. 

В сфере 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 имирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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 собственныйопытивыстраиваядальнейшие 

цели;умениеприниматьсебя идругих,неосуждая;умениеосознаватьсвоё эмоциональноесостояние 

и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным эмоциональным 

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

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установкана активное участие в решениипрактических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды,планированияпоступков 
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иоценкиихвозможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роликак 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Всфереценностинаучногопознания:ориентациявдеятельности 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,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков 

истремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 

поведения,формсоциальной жизнивгруппах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другойкультурной среды, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

развитие умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; развитие умения оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковс учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации, оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно, систематизировать 

информацию. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать своивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения ссуждениямидругих 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходствопозиций;пониматьи 

использоватьпреимуществакомандной 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, 

определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 
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взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формахработы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнятьсвою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия сдействиями 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. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

ориентироватьсявразличныхподходах принятиярешений(индивидуальное, принятиерешений в 

группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

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

понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо наошибку итакоеже право 

другого;принимать себя и других, не осуждая; осознавать невозможность контролироватьвсё 

вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности«Разговоры о 

важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений,личныхвпечатлений,чтенияучебно-научной,художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации;овладение различными видамичтения

 (просмотровым, 

ознакомительным,изучающим,поисковым);формулированиевопросовпосодержанию текста 

иответовнаних;подробная,сжатаяивыборочнаяпередачавустной и письменной форме 

содержания текста; выделение главной и второстепенной информации,явной и скрытой 

информации в тексте,извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонациональногонародаРоссийской Федерации; пониманиеспецификилитературыкаквида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанномупроизведениюиформулироватьвопросык тексту; развитие умений 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. 

Иностранный язык:развитие уменийсравнивать, находить сходства и отличия в культуре 

и традициях народов России и других стран. 

Информатика:освоениеисоблюдениетребованийбезопасной эксплуатациитехнических 

средств информационно-коммуникационных технологий; развитиеумения соблюдать сетевой 

этикет,базовые нормыинформационной этикииправа приработе с 

приложенияминалюбыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасныестратегии 
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поведениявсети. 

История:формированиеуменийсоотноситьсобытияисторииразныхстрани народовс

 историческимипериодами,событиямирегиональной и мировой истории,события 

истории родного края и истории России, определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родногокрая, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; развитие умений выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-

следственные,пространственные, временны́ есвязи исторических событий, явлений, 

процессовизучаемого периода,ихвзаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – 

начала XXI вв.; формирование умения определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного 

российскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей, идеймира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества , об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего),осистемеобразования 

вРоссийскойФедерации, об основах государственной бюджетной и денежно- кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья,созидательныйтруд,служениеОтечеству, нормыморали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториинашейРодины); 

формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной 

жизни, их элементы и основные функции; развитие умений устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи 

политическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисов вгосударстве;развитие умения 

использовать полученные знания для объяснения(устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; развитие умений с опорой на 

обществоведческие знания,фактыобщественнойжизнииличный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношениек явлениям, 

процессам социальной действительности; развивать умения анализировать,обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовом регулировании 

поведения человека, личным социальнымопытом;развитиеумений 

оцениватьсобственныепоступки и поведениедругих людей сточки зренияих соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; 

осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения;осознаниеценности 
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культурыитрадицийнародовРоссии. 

География: освоениеиприменениесистемызнаний оразмещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 

и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практическихзадачсвоегонаселённогопункта, Российской Федерации,мировогосообщества,в том 

числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реальнонаблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие умения оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

2.1.29ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 5 

класс 

1. Устройствокомпьютера(разделы«Цифроваяграмотность»и«Информационные 

технологии») 

Правила безопасности при работе за компьютером. Устройство компьютера. Мобильные и 

стационарные устройства. Сферы применения компьютеров. Файловая система компьютера. 

Программноеобеспечениекомпьютера.Операционнаясистема.Функцииоперационнойсистемы. 

2. Информационныетехнологии(раздел«Информационныетехнологии») 

Работа в текстовом процессоре. Форматирование текстового документа. Добавление таблиц в 

текстовый документ. Работа в графическом редакторе. Работа с фрагментами изображения. Работа 

вредакторепрезентаций.Структурапрезентации.Способыструктурированияинформации:схемы, 

таблицы, списки. Изображения в презентации. Использование шаблонов и стилей. 

3. ЗнакомствососредойвизуальногопрограммированияScratch(раздел«Алгоритмыи 

программирование») 

Алгоритмы.Основныеалгоритмическиеконструкции.Способызаписиалгоритмов.Интерфейс Scratch. 

Среда Scratch: скрипты. 

Организацияповоротовидвиженияспрайтов.Установканачальныхпозиций:свойства,внешность. 

4. КоммуникацияибезопасностьвСети(раздел«Цифроваяграмотность») 

КоммуникациявСети.Электроннаяпочта.Безопасность:пароли.Признакинадёжногопароля. 

Безопасность: интернетмошенничество. Личная информация. Вирусы. Виды вирусов. 

Антивирусныепрограммы. 

6 класс 

1. Информационные модели (раздел «Теоретические основы информатики») 

Моделирование как метод познания мира. Этапы моделирования. Использование моделей в 

повседневнойжизни.Видымоделей.Информационноемоделирование.Формальноеописание 

моделей. Чтение и анализ информационной модели. 

2. Электронныетаблицы(раздел«Информационныетехнологии») 

Табличныемоделииихособенности.Интерфейстабличногопроцессора.Ячейки.Адресаячеек. Диапазон 

данных. Типы данных в ячейках. Составление формул. Автозаполнение ячеек. 

Построениедиаграммвтабличномпроцессоре.Сортировкаипоиск в 

табличном процессоре. 

3. Scratch.Логика(раздел«Алгоритмыипрограммирование») 

Блок-схема как графическая модель алгоритма. Оператор полного и неполного ветвления. 

Логическиеоператоры.Организацияциклическихалгоритмовиалгоритмовсветвлениемвсреде 

программирования Scratch. Использование переменных. 

4. Систематизациязнаний(разделы«Теоретическиеосновыинформатики»,«Алгоритмыи 

программирование», 

«Цифроваяграмотность») 

Созданиеграфическихмоделей.Информационныепроцессы.Информационныйобъёмданных. 
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Единицы измерения информации. Работа с различными файлами. Основные расширения файлов. 

Передачаданныхпосети.Организациябезопасности данных.Компьютернаяигра.Этапысоздания 

компьютерной игры. 

Планируемыерезультаты 

Результатыосвоенияпрограммногоматериалаповнеурочнойдеятельностиоцениваютсяпотрем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностныерезультаты: 

Патриотическоевоспитание: 
ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию; понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества . 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейс позиции 

нравственных и правовых норм, с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевИнтернете. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,втом числе в 

социальных сообществах; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и познавательных задач, 

создании учебных проектов; 

стремлениеоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоих товарищейспозициинравственныхи правовых 

норм, с учётом 

осознанияпоследствийпоступков. 

Ценностьнаучного познания: 

наличиепредставленийобинформации,информационныхпроцессахиинформационных технологиях, 

соответствующих 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики; интерес к 

обучению и познанию; 

любознательность; 

стремлениексамообразованию; 

овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия; 

наличиебазовыхнавыковсамостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой, 

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. 

Формированиекультурыздоровья: 

установканаздоровыйобразжизни,втомчислеизасчёт освоенияисоблюдениятребований безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовоевоспитание: 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферахдеятельности,связанныхс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса 

Экологическоевоспитание: 

наличиепредставленийоглобальномхарактереэкологическихпроблемипутейих решения,втом числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни 
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вгруппахисообществах,втомчислеввиртуальном пространстве. 

Метапредметныерезультаты: 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовые логические действия: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения учебных и 

познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). Базовые 

исследовательские действия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходных ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях 

и контекстах. 

Работас информацией: 

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

применятьосновныеметодыиинструментыприпоискеиотбореинформацииизисточниковс учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови форм 

представления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта); 

выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиториии в 

соответствииснимсоставлять устныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративных 

материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче и 

формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленами 

команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта перед 

группой. 
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Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

составлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачис учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения 

задачи; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут возникнутьприрешенииучебной задачи, 

адаптировать 

решениекменяющимся обстоятельствам; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяи других: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажев условияхоткрытогодоступаклюбым 

объёмам информации . 

Предметныерезультаты: 

5  класс 

применятьправилабезопасностиприработезакомпьютером; 

знать основные устройства компьютера; 

знатьназначениеразныхвидовкомпьютеров; 

знать принципы работы файловой системы компьютера; 

работать с файлами и папками в файловой системе компьютера; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера; 

знать назначение операционной системы; 

иметь представление о текстовом процессоре; 

выполнять форматирование текстового документа; 

выполнятьструктурированиетекстовойинформации; 

иметь представление о редакторе презентаций; 

создавать,копировать,вставлять,удалятьиперемещатьслайды; 

добавлять объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема, изображение; 

выполнятьформатированиепрезентациисприменениемшаблоновистилей; знать 

понятие «алгоритм»; 

определятьалгоритмпоегосвойствам; 

знать способы записи алгоритма; 

знатьвидыосновныхалгоритмическихструктур; 

знатьинтерфейссредывизуальногопрограммированияScratch; 

составлятьпростыескриптывсредевизуальногопрограммированияScratch; иметь 

представление о коммуникации в Сети; 

иметьпредставлениеохраненииинформациивИнтернете; 

знатьпонятия«сервер»,«хостинг»,«компьютернаясеть»,«локальнаясеть»,«глобальнаясеть»; иметь 

представление о формировании адреса в Интернете; 

работатьсэлектронной почтой; 

знать правила безопасности в Интернете; 

отличатьнадёжныйпарольотненадёжного; 

иметьпредставлениеоличнойинформациииоправилахработысней; 

знать, что такое вирусы и антивирусное программное обеспечение; 
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знатьправиласетевогоэтикета. 

6  класс 

знать,чтотакоемодельимоделирование; 

знать этапы моделирования; 

знатьвиды моделей; 

выполнятьчтениеианализинформационноймодели; 

иметьпредставлениеотабличныхмоделяхиихособенностях; 

знать интерфейс табличного процессора; 

знатьпонятие «ячейка»; 

определятьадресаячееквтабличномпроцессоре; 

знать, что такое диапазон данных; 

определятьадресдиапазонаданных; 

работатьсразличнымитипамиданныхвячейках; 

составлять формулы в табличном процессоре; 

пользоваться функцией автозаполнения ячеек; 

знать основные элементы блок-схем; 

составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы с помощью блок-схем; 

использоватьпеременныеилогическиеоператорыдлясозданияциклическихиразветвляющихся 

алгоритмов в среде программирования Scratch; 

иметьпредставлениеобинформационныхпроцессах; определять 

информационный объём данных; 

знатьединицыизмеренияинформации; 

знать основные расширения файлов; 

иметьпредставлениеопередачеданныхпосети; 

иметьпредставлениеоборганизациибезопасностиданных. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ОсновыпрограммированияPYTHON» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7  КЛАСС 

1. Информацияиинформационныепроцессы(разделы «Цифроваяграмотность»и 

«Теоретическиеосновыи нформатики») 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Информацияиинформационные 

процессы. Виды информации. 

Хранениеинформации.Устройствадляработысинформацией.Устройствокомпьютера. 

Кодирование информации. Код. 

Процессыкодированияидекодирования.Единицыизмеренияинформации.Файловаясистема. 

Одноуровневая и многоуровневая файловые структуры. Путь к файлу. Операции с файлами. 

2. Основы языка программирования Python (раздел «Алгоритмы и программирование») 

Современныеязыкипрограммирования.Алгоритм.Языкпрограммирования.Программа.Среда 
разработки IDE. Интерфейс 

Sculpt. Виды алгоритмов: линейный, разветвляющийся. Переменные. Правила образования имён 

переменных.Типыданных:целоечисло,строка.Функция.Видыфункций.Функция:print(),input(), int(). 

Ветвление в Python. Оператор if-else. 

Вложенноеветвление.Множественноеветвление.Операторif‐elif-else.Проект«Чат-бот». 

3. ЦиклывязыкепрограммированияPython(раздел«Алгоритмыипрограммирование») 

Логическое выражение. Простые и сложные логические выражения. Результат вычисления 
логического выражения. Условие. 

Операции сравнения в Python. Логические операторы в Python: and, or и not. Операторы 

целочисленногоделенияиделениясостаткомнаPython.Циклспредусловием.Циклспараметром. Проект 

«Максимум и минимум». 

4. Информационныетехнологии(разделы«Цифроваяграмотность»и«Информационные 

технологии») 
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Средствакоммуникации.Современныесредстваобщения.Всемирнаяпаутина(WWW).Назначение 

браузера. Создание почтового ящика. Облачное хранилище. Правила безопасности в Интернете. 

Текстоваяинформациявреальной жизни. 

Обработкатекстовойинформации.Форматированиетекста.Обработкаграфическойинформации. Виды 

графической информации. Применение компьютерной графики. Работа с табличным процессором. 

Создание презентаций. Проект «Презентация Elevator Pitch». 

8  КЛАСС 

1. Информационныетехнологии(разделы«Цифроваяграмотность»и«Информационные 

технологии») 

История развития информационных технологий и персонального компьютера. Виды 

информационныхпроцессов.Устройствадляработысинформацией.АрхитектураНеймана. 

Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. 

Пользовательскийинтерфейс.Работаспоисковымисистемами.Повторениевидовинформации, 

форматирования, редактирования текста и работы в облачном сервисе Google. Изучение новых 

функций Google Документов для форматирования 

текста.Видыпрезентаций.СовместныйдоступкпрезентациивGoogle. 

2. ГрафическиймодульTurtleвязыкепрограммированияPython(раздел«Алгоритмыи 

программирование») 

ПодключениемодуляTurtle.Объект.Метод.Основныекомандыуправлениячерепашкой.Заливка 

замкнутых многоугольников. Рисование окружности. Изменение внешности черепашки при 

помощи команды Shape. Управление несколькими черепашками. 

3. ФункцииисобытиянапримеремодуляTurtleвязыкепрограммированияPython (раздел 

«Алгоритмыи программирование») 

Повторение:функция,видыфункций.ФункциимодуляTurtle.Самостоятельноесозданиефункции. 

Глобальные и локальные переменные. Объект «экран». Событие. Работа с событиями. Фракталы. 

Рекурсия.КриваяКоха. 

4. Элементыалгебрылогики(раздел«Теоретическиеосновыинформатики») 

Электронноеустройство.Логическоевысказывание.Логическиеоперацииивыражения.Таблица 

истинности для логического выражения. Логические элементы. Построение логических схем. 

Алгоритмпостроениялогическойсхемы. 

9  КЛАСС 

1. Современные цифровые технологии (раздел «Информационные технологии») 

Повторение: информационные технологии. Документооборот. Электронный документооборот. 

Механизмы работы с документами. Система электронного документооборота. Достоинства и 

недостатки бумажного и электронного документооборота. Проверка подлинности. Электронная 

цифровая подпись. Компьютерная графика. Способы хранения графической информации на 

компьютере.Отличиярастровойграфикиотвекторной.Преимуществаинедостаткирастровойи 

векторнойграфики.Трёхмернаяграфика.Программыдлясозданиякомпьютернойграфики.UX/UI- 

дизайн. Трёхмерная система координат. Интерфейс Tinkercad. 

2. Структурыданных(разделы«Теоретическиеосновыинформатики»и«Алгоритмыи 

программирование») 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Запросы. Структурированные и 

неструктурированные данные. Работа с большими данными. Причины структурирования данных. 

Реляционная база данных. Виды баз данных по способу организации данных. Виды баз данных по 

способухранения.Функцииstr()иint().Методыдляработысостроками.Создание спискавPython. 

Действия над элементами списка. Функции append(), remove(). Объединение списков. Циклический 

просмотр списка. Сортировка списков. Сумма элементов списка. Обработка списков. Сравнение 

списков и словарей. 

3. СпискиисловаривязыкепрограммированияPython(раздел«Алгоритмыи 

программирование») 

Словарь.СозданиесловарявPython.Добавлениеновойзаписивсловарь.Выводзначенияпо ключу. 

Замена элемента словаря. 
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Удалениеэлементаизсловаря.Работасэлементамисловаря.Методыработысосписками(len(), clear(), 

keys(), values(), items()). 

4. Разработкавеб-сайтов(раздел«Алгоритмыипрограммирование») 

Структураиразработкасайтов.Знакомствососпециалистамипоразработкесайтов.Конструкторы сайтов. 

Создание сайта в конструкторе Google. Язык HTML. Основы веб-дизайна. 

5. Информационнаябезопасность(раздел«Цифроваяграмотность») 

Информационная безопасность. Приватность и защита персональных данных. Основные типы 

угроз в Интернете. Правила поведения в Интернете. Кибербуллинг. Защита приватных данных. 

Финансоваяинформационнаябезопасность.Видыфинансовогомошенничества.Шифрованиеи 

криптография. 

Планируемыерезультаты 

Результатыосвоенияпрограммногоматериалаповнеурочнойдеятельностиоцениваютсяпо трем 

базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностныерезультаты: 

Патриотическоевоспитание: 
ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию; понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества . 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейс позиции 

нравственных и правовых норм, с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевИнтернете. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,втом числе в 

социальных сообществах; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и познавательных задач, 

создании учебных проектов; 

стремлениеоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхи правовых 

норм, с учётом 

осознанияпоследствийпоступков. 

Ценностьнаучного познания: 

наличиепредставленийобинформации,информационныхпроцессахиинформационных технологиях, 

соответствующих 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики; интерес к 

обучению и познанию; 

любознательность; 

стремлениексамообразованию; 

овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия; 

наличиебазовыхнавыковсамостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой, 

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: 

установканаздоровыйобразжизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребований безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовоевоспитание: 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферахдеятельности,связанныхсинформатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки  



49  

информатикиинаучно-техническогопрогресса 

Экологическоевоспитание: 

наличиепредставленийоглобальномхарактереэкологическихпроблемипутейихрешения,втом числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни в 

группах и сообществах, в том числе в виртуальном пространстве . 

Метапредметныерезультаты: 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовые логические действия: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения учебных и 

познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). Базовые 

исследовательские действия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходных ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых условиях 

и контекстах . 

Работас информацией: 

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

применятьосновныеметодыиинструментыприпоискеиотбореинформацииизисточниковс учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови форм 

представления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта); 

выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиториии в 

соответствииснимсоставлять устныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративных 

материалов . 

Совместнаядеятельность (сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче и 

формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигая 
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качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленами 

команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта перед 

группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

составлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачис учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения 

задачи; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяи других: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажев условияхоткрытогодоступа клюбым 

объёмам информации . 

Предметныерезультаты: 

7  класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 
соблюдатьтребованиябезопасностиприработенакомпьютере; объяснять, 

что такое информация, информационный процесс; перечислять виды 

информации; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

переводитьданныеизоднойединицыизмеренияинформациивдругую; 

характеризовать устройство компьютера; 

приводитьпримерыустройствдляхраненияипередачиинформации; 

разбираться в структуре файловой системы; 

строитьпутькфайлу; 

объяснять, что такое алгоритм, язык программирования, программа; 

использоватьпеременныеразличныхтиповпринаписаниипрограммнаPython; 

использовать оператор присваивания при написании программ на Python; 

искать ошибки в программном коде на Python и исправлять их; 

дописыватьпрограммныйкоднаPython; 

писать программный код на Python; 

использоватьветвленияициклыпринаписаниипрограммнаPython; анализировать 

блок-схемы и программы на Python; 

объяснять, что такое логическое выражение; 

вычислятьзначениелогическоговыражения; 

записыватьлогическоевыражениенаPython; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

форматироватьиредактироватьтекстовуюинформациювGoogleДокументах; 
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создаватьпрезентациивGoogleПрезентациях. 

8  класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 
соблюдатьтребованиябезопасностиприработенакомпьютере; 

выделятьосновныеэтапывисторииразвитияинформационныхтехнологийиперсонального компьютера; 

пониматьпринципработыархитектурыНеймана; 

искать информацию в Интернете; 

форматировать и редактировать текстовую информацию в Google Документах; 

открыватьдоступкпрезентациивGoogleПрезентацияхдлясовместнойработы; 

писатьпрограммынаPythonдлярисованияразличныхгеометрических фигур,используямодуль Turtle; 

пониматьразличиялокальныхиглобальныхпеременных; 

решатьзадачисиспользованиемглобальныхпеременныхнаPython; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

строить логические схемы; 

понимать,чтотакоесобытие; 

использовать события при написании программ на Python; 

искатьошибкивпрограммномкоденаPythonиисправлятьих; 

дописывать программный код на Python; 

писатьпрограммныйкоднаPython; 

писать свои функции на Python; 

разбивать задачи на подзадачи; 

анализироватьблок-схемыипрограммынаPython. 

9  класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

соблюдатьтребованиябезопасностиприработенакомпьютере; 

объяснять,чтотакоебазаданных,системыуправлениябазамиданных; перечислять 

виды баз данных; 

писатьпрограммынаPythonпообработкечисловыхпоследовательностей; 

использовать списки и словари при написании программ на Python; 

искатьошибкивпрограммномкоденаPythonиисправлятьих; 

дописывать программный код на Python; 

писатьпрограммныйкоднаPython; 

разбивать задачи на подзадачи; 

анализироватьблок-схемыипрограммынаPython; 

разрабатыватьвеб-страницы,содержащиерисунки,спискиигиперссылки; 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа; 

предупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивныеформысетевойактивности,такие как 

кибербуллинг. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ФОРМУЛАЗДОРОВОГОПИТАНИЯ» 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа внеурочной деятельности «Формула здорового питания» направлена на 

формированиекультурыздоровья,осознаниеважностиобразованияивоспитанияправильного питания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Цельпрограммывнеурочнойдеятельности -формированиеудетей иподростковоснов 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачипрограммывнеурочнойдеятельности: 
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1. формированиеиразвитиепредставлениядетейиподростковоздоровьекакоднойизважнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

2. формированиеудошкольниковишкольниковзнанийоправилах рациональногопитания,их роли 

в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

3. освоениедетьмииподросткамипрактическихнавыковрациональногопитания; 

4. формированиепредставленияосоциокультурныхаспектахпитаниякаксоставляющейобщей 

культуры человека; 

-информированиедетейиподростковонародныхтрадициях,связанныхспитаниемиздоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

5. развитиетворческихспособностейикругозораудетейиподростков,ихинтересови 

познавательной деятельности; 

6. развитиекоммуникативныхнавыковудетейиподростков,уменияэффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

7. просвещениеродителейввопросахорганизациирациональногопитаниядетейиподростков. 

Программарассчитана на 34 часа,1 часвнеделю. 

Формы занятий – ролевая игра, ситуационная игра, образно-ролевые игры, проектная 

деятельность, дискуссия, обсуждение. 
Содержаниеизучаемогокурсарабочейпрограммывнеурочнойдеятельностив5классе 

Тема1.Здоровье-этоздорово- 

Теория.Здоровье-этоздорово.Мойобразжизни. 

Практика.ПравилаЗОЖ.Конкурсплакатов«МызаЗОЖ»Яимоездоровье. Тема 2. 

"Продукты разные нужны, продукты разные важны- 

Теория.Белки.Жиры.Углеводы.Витамины.Минеральныевещества. 

Практика. Рацион питания 

Тема3."Режимпитания» 

Теория.Понятиережимапитания. 

Практика.Мойрежимпитания.Игра«Составляемрежимпитания». Тема 

4."Энергия пищи»- 

Теория.Энергияпищи. 

Практика.Калорийностьпищи.Исследовательскаяработа«Вкуснаяматематика».Влияниекалорийности 

пищи на телосложение. 

Тема5."Гдеикакмыедим"- 

Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим о фаст-фудах. 

Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем рюкзак. 

Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема6.«Ты-покупатель- 

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок хранения продуктов. 

Упаковка продуктов. Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. 

Сложные ситуации при покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». 

Составление формулы правильного питания. 

Содержаниеизучаемогокурсарабочейпрограммывнеурочнойдеятельностив6классе Тема 

7. Ты готовишь себе и друзьям 

Теория.Знакомствосправиламиэтикетаобязанностямигостяихозяина.Кулинарныесекреты. 

Практика.Мини-проект«Помощникинакухне».Сервировкастола.Игра«Конкурскулинаров. 

Тема8. Кухня разных народов- 

Теория.Понятие«национальнаякухня». 

Практика. Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». Конкурс эмблем 

«Кулинарные праздники». 

Тема9.«Кулинарнаяистория»- 

Теория.Традицииикультурапитания. 

Практика.Творческийпроект.Первобытнаякулинария.Творческийпроект.Кулинариявсредние 
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века.Современнаякулинария.Конкурскроссвордов«Кулинария». 

Тема 10 «Как питались на Русии в России»- 

Теория. История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Самовар-символ русского 

стола. Особенности питания в разных регионах России, их связь с климатом и обычаями. Каша- 

матушка, хлеб-батюшка. Русская кухняи религия. Практика. Традиционные блюда русской кухни. 

Польза меда. Праздник русской картошки .Оформление книжки-малышки «Рецепты моей 

бабушки». 

Тема11.Необычноекулинарное путешествие- 

Ожидаемыерезультатыиспособыихпроверки: 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

проявлениепознавательныхинтересовиактивностивобластиздоровогопитания; 

овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироватьсявассортиментенаиболеетипичныхпродуктовпитания,сознательновыбирать 

наиболееполезныеценностно-смысловыеустановкиобучающихся,формируемыесредствами 

различных предметов врамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе развитие 

представленияобадекватностипитания,егосоответствияросту,весу,возрасту,образужизни человека. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурсаявляетсяформированиеуниверсальных учебных 

действий: 

РегулятивныеУУД: 

определятьиформулироватьцельдеятельностиспомощьюучителя; проговаривать 

последовательность действий; 

учитьсявысказыватьсвоѐпредположениенаосновеработысиллюстрацией; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного; 

учитьсясовместносучителемиодноклассникамидаватьэмоциональнуюоценку деятельности 

товарищей. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявучебномпособии,других 

источниках информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя;перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводыврезультатесовместнойработывсейгруппы, 

сравниватьигруппироватьполученнуюинформацию; преобразовыватьинформациюизодной 

формы в другую: 

на основе графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. 

КоммуникативныеУУД: 

донестисвоюпозициюдоостальныхучастниковпрактическойдеятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

слушатьипониматьречьдругих; 

читать и пересказывать текст; 

совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиследоватьим; 

учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметнымирезультатамиизучениякурсаявляютсяформированиеумений: 

описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

выделятьсущественныепризнакипредметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

определять последовательность действий 
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 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РОССИЯ-МОИГОРИЗОНТЫ» 

Содержаниекурсапопрофориентации«Россия–мои горизонты» 

Тема1.Установочноезанятие«МояРоссия–моигоризонты,моидостижения»(1час) 

Россия–странабезграничныхвозможностейипрофессионального развития. 

Познавательныецифрыифактыоразвитииидостиженияхстраны.Разделениетрудакак условие его 

эффективности. Разнообразие отраслей. 

Целиивозможностикурса“Россия-моигоризонты”,видызанятий,основныеобразовательные формы, 

правила взаимодействия. 

Платформа«Билетвбудущее»https://bvbinfo.ru/,возможностиличногокабинетаобучающегося. 

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой 

своебудущее» (1 час) 

Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего образования (ООВО), 

так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО). 

Возможныепрофессиональныенаправлениядляучащихся.Какстать специалистом 

того или иного направления. 

Какработаетсистемаполученияпрофессиональногообразования. 

Тема3.Тематическоепрофориентационноезанятие«Познаюсебя»(1час) 

Составляющиеготовностикпрофессиональномувыбору,особенностидиагностикдля 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 

Диагностика«Моиориентиры». 

Тема4.Россияаграрная:растениеводство, садоводство(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность,перспективная 

потребность в кадрах.Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования.Рассматриваются такие направления как: полеводство, 

овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях 

Тема5.Россияиндустриальная:атомнаяпромышленность(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. 

Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая 

представленность корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования вподготовкеспециалистовдля отрасли: профильность 

общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема6.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для 

облегчения поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, 

направление дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные 

качества, цели и ценности, а также компетенции. 

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час) 

Продолжениезнакомстваобучающихсясрольюсельскогохозяйствавэкономикенашей страны. 

Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и 

перспективы развития. Особенности работодателей,перспективная потребность 

вкадрах.Основные профессии  и содержание  профессиональной деятельности. Варианты 

https://bvbinfo.ru/%2Cвозможности
https://bvbinfo.ru/
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профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как пищевая 

промышленность и общественное питание. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направленияподготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема8.Россияздоровая:биотехнологии,экология(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и перспективы 

развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования 

В6-7классах.Общаяхарактеристикаотраслей:биотехнологиии экология. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях. 

Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные 

предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых 

отраслях. 

В 8-9 классах. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, 

охрана (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей страны. Достижения 

России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах.Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема10.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеилив формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы ,личных качествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(на выбор): 

- Пищеваяпромышленностьиобщественное питание; 

- Биотехнологиииэкология. 

Тема11.Россиякомфортная:транспорт(1час) 

Знакомствообучающихсясрольюкомфортнойсредывэкономикенашейстраны.Достижения России в 

отраслях комфортной среды, актуальные задачи 

иперспективыразвития.Крупнейшиеработодателивотрасли«Транспорт», 

ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессиии 
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содержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

В6-7классах.Общаяхарактеристикаотрасли:транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в ней. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешнымипрофессионалами.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиев 

будущем развиваться в отрасли. 

В 8-9 классах. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема12.Россияздоровая:медицинаифармация (1час) 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения 

России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема13.Россияделовая:предпринимательство(1час) 

Знакомствообучающихсясрольюделовойсферывэкономикенашей страны.ДостиженияРоссиив 

отрасли предпринимательства, актуальные задачи и перспективы развития. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 

В6-7классах.Общаяхарактеристикаотраслипредпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьныепредметы 

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

В 8-9 классах. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема14.Россиякомфортная:энергетика(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в 

отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятиенаправленонауглублениепредставленийопрофессияхвизученныхобластях. 
Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и,благодаряихвыполнению,

уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачества

х,целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях, 
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особенностях образования. 

Наматериалепрофессий изотраслей(навыбор): 

- транспортиэнергетика; 

- медицинаифармация; 

- предпринимательство. 

Тема16.Проектноезанятие(1час) 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более 

активному проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои вопросы, 

связанные с профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с 

особенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 

Взависимостиотвозраста ученикиготовятболее узкийилиболееширокийсписоквопросов для 

беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 

Материалызанятиямогутбытьиспользованыученикамивсамостоятельнойдеятельности. 

Тема17.Профориентационноетематическоезанятие«Моебудущее»(1час) 

6, 8 классы. Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений 

означимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов в 

рамках отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личностных 

особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление. 

6 класс. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его 

влияние на профессиональное самоопределение. 

8 класс. Обсуждение профессионально важных качеств и их учет в профессиональном 

выборе: требования профессии к специалисту. 

7,9 классы. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных 

интересов в выборе профессиональной деятельностии профильности общего обучения, 

дополнительное образование. Персонализация образования.Способы самодиагностики 

профессиональных интересов, индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение 

мотивациик самопознанию, профессиональному самоопределению. Анонс возможности 

самостоятельного участия в диагностике профессиональных интересов и их возможного 

соотнесения с профильностью обучения «Мои качества». 

Тема18.Россияиндустриальная:добычаипереработка(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития.Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 

В6-7классах.Общаяхарактеристикаотраслей:добычаипереработка. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях. 

Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные 

предметы и дополнительноеобразование, помогающиевбудущемразвиваться вотраслях добычи и 

переработки. 

В 8-9 классах. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

Тема19.Россияиндустриальная:легкаяпромышленность(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. 
ДостиженияРоссиивотрасли,актуальныезадачииперспективыразвития.Работодатели,их 
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географическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессиии 

содержание профессиональной деятельности. 

Вариантыпрофессиональногообразования. 

В6-7классах.Общаяхарактеристикаотрасли:легкая промышленность. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях. 

Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли. 

Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в 

легкой промышленности. 

В 8-9 классах. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

Тема20.Россияумная:наукаиобразование(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. 

Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема21.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятиенаправленонауглублениепредставленийопрофессияхвизученныхобластях. 

Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессий изотраслей(на выбор): 

- добычаи переработка, легкаяпромышленность; 

- наукаиобразование. 

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленностии машиностроения в 

экономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивтяжелойпромышленностиимашиностроении, 

актуальныезадачииперспективыразвития.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическая 

представленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержание 

профессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема23.Россиябезопасная:военно-промышленныйкомплекс(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональной 
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деятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема24.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятиенаправленонауглублениепредставленийопрофессияхвизученныхобластях. 

Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(на выбор): 

- тяжелаяпромышленностьи машиностроение; 

- военно-промышленныйкомплекс. 

Тема25.Россияумная:программированиеителекоммуникации(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуальные 

задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах.Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема26.Россиякомфортная:строительствоиархитектура(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальныезадачииперспективыразвития.Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах.Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема27.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессий изотраслей(на выбор): 

- программированиеителекоммуникации; 

- строительствои архитектура. 

Тема28.Россиясоциальная:сервиситуризм(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах. 
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Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

Тема29.Россиякреативная:искусствоидизайн(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях искусства и дизайна,актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема30.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях.Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о   предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях  и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийиз отраслей(навыбор): 

- сервиситуризм; 

- искусствои дизайн. 

Тема31.Россияаграрная:животноводство,селекцияигенетика(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике нашей 

страны. Достижения России в изучаемых,актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность,перспективная потребность в 

кадрах.Основные профессии 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направленияподготовки в профессиональных образовательных 

организациях. 

Тема32.Россиябезопасная:вооруженныесилы,гражданскаяоборона(1час) 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике 

нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

Тема33.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятиенаправленонауглублениепредставленийопрофессияхвизученныхобластях.Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиесяполучаютзаданияотспециалиста(ввидеороликеиливформатепрезентации,в 
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зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря их 

выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях 

работы, личных качествах, целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(на выбор): 

- животноводство,селекцияи генетика; 

- вооруженныесилы,гражданскаяоборона. 

Тема34.Рефлексивноезанятие(1час) 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важным и впечатляющим. Какие действия в 

области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной и внеурочной деятельности, 

практико-ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.).Самооценка 

собственных результатов.Оценка курса обучающимися, их предложения. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты» 

Личностные результаты: 

Всферегражданскоговоспитания: 
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Всферепатриотического воспитания: 

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

– ценностное отношение к достижениям своей Родины – Россиии собственного региона, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– 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 художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

– стремлениектворческомусамовыражениювлюбойпрофессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную средувне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюи установканаздоровыйобраз жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права 

другого человека. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

– 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; 
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– интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода; 

– осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельнос

ти и развитие необходимых умений для этого; 

– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальногообразовательнопрофессиональногомаршрутаи 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Всфереэкологического воспитания: 

– повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизацииэтого ущерба; 

– осознаниесвоейроликакответственногогражданинаипотребителя вусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Всферепониманияценностинаучного познания: 

– овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельностив процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательными действиями: 

– выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

– сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия врассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений,умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

– применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачии заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видови 

форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации,предназначеннуюдля 

остальных обучающихся по Программе. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

– восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисцелямииусловиямиобщения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуацийи смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

– входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение задачии поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

– публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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– выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапо своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивными действиями: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебных ситуациях; 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– делатьвыборибратьответственностьза решение; 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри 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; 

– уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯГРАМОТНОСТЬ: 

УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным 

направлениям функциональной грамотности. Основной целью курса является формирование 

функционально грамотной личности, ее готовности и способности «использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений». 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). 

Программакурсарассчитанана34часавгодспроведениемзанятий1разв неделю. 

Содержаниеучебногопредмета 5 

класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» (5 

ч) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (5 ч) 

Модуль:Креативноемышление«Учимсямыслитькреативно»(5ч) 

Модуль:Математическаяграмотность «Математикавповседневнойжизни»(4ч) Модуль: 

Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся 

взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами» (5 ч) 

6 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность «Читаем,различаяфактыимнения»(5ч) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» (5 ч) 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

Модуль:Математическаяграмотность «Математикавповседневной жизни»(4ч) Модуль: 

Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся 

самоорганизации и помогаем сохранить природу » (5 ч) 

7 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность«Вмиретекстов:отэтикеткидоповести»(5ч) 
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Модуль:Естественно-научнаяграмотность«Узнаемновоеиобъясняем»(5ч) 

Модуль:Креативноемышление «Проявляемкреативностьнауроках,вшколеивжизни»(5ч) Модуль: 

Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Математика(2ч) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся 

общаться с друзьями и вместе решать проблемы» (5 ч) 

8 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность «Шагзапределытекста:пробуемдействовать»(5ч) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» (5 ч) 

Модуль:Креативноемышление «Проявляемкреативностьнауроках,вшколеивжизни»(5ч) Модуль: 

Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Математика(2ч) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы живем в 

обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для будущего» (5 ч) 

1Социальныенормы–основаобщения 

9 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность «Событияифактысразныхточекзрения»(5ч) Модуль: 

Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

Модуль:Креативноемышление «Проявляемкреативностьнауроках,вшколеивжизни»(5ч) Модуль: 

Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Математика(2ч) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мыотвечаем за планету. Мы будемжить 

и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности(осознаниесебя,своихзадачисвоегоместав мире); 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,искусству,спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; осознание 

ценности самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;стремлениебыть полезным, 

интерес к социальному сотрудничеству; 

проявлениеинтересакспособампознания; 

стремление к самоизменению; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающи

м людям и жизни в целом; 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 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; 

активноеучастиевжизни семьи; 

приобретениеопытауспешногомежличностногообщения; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно- 

исследовательских, проектных и других творческих работах; 

Личностныерезультатыотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 
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позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

— овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

— овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

— овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

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); 

-способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

-способностьорганизоватьиреализоватьсобственнуюпознавательнуюдеятельность; 

-способностьксовместнойдеятельности; 

-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 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

владетьбазовымилогическимиоперациями: 
— сопоставленияисравнения, 

— группировки,систематизациииклассификации, 

— анализа,синтеза, обобщения, 

— выделенияглавного; 

-владетьприемамиописанияирассуждения,втч–спомощьюсхемизнакосимволических средств 

-выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

-устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания 

-дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

-сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностии 

-противоречияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях; 

-предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

-выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

-выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

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

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезуоб 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); 
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-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 условияхи 

контекстах; 

3) работас информацией: 

-применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных из 

источников с учетом предложенной 

-учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи туже идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

-оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили 

сформулированным самостоятельно; 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся 

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 освоения программы основного общего образования представленыс 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 

деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 

литература» 

Поучебномупредмету«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; 

- извлечениеинформацииизразличныхисточников,ееосмыслениеиоперированиеею; 

- 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) 

Поучебномупредмету«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 

художественныхпроизведений(втомчислесиспользованиемметодовсмысловогочтения, 
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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»: 

Использоватьвпрактических(жизненных)ситуацияхследующиепредметныематематические 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; использоватькалькулятор; 

- решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, 

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; 

- находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; 

использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости 

междувеличинами; 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; 

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 

-соответствииспланомсобственнуюдеятельностьисовместнуюдеятельностьвгруппе; 

-умениеприменятьпростыефизическиемоделидляобъясненияпроцессови 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; 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 
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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 

типичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролейисоциальныевзаимодействиявфинансовой 

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; 

- 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: 

освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

-формированиепредпосылокнаучноготипамышления; 

-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; 

-проявлятьтворческоевоображение,изображатьпредметыи 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 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАКТИЧЕСКАЯБИОЛОГИЯ 

(ТОЧКА РОСТА») 

Программа по внеурочной деятельности «Практическаябиология(Точкароста)» 

предназначена для работы с учащимися 6 класса, рассчитана на 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Формыпроведениязанятий:практическиеилабораторныеработы,экскурсии,эксперименты, 

наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

консультации, проектная и исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

Введение. 
Раздел1.«ЛабораторияЛевенгука»(5часов) 

Практическиеилабораторныеработы: 

-Устройствомикроскопа; 

-Приготовлениеирассматриваниемикропрепаратов; 

-Зарисовкабиологическихобъектов. 
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Проектно-исследовательскаядеятельность: 

Мини–исследование«Микромир»(работавгруппах споследующейпрезентацией). 

Раздел2.Практическаяботаника(16 часов) 

Практическиеилабораторныеработы: 

-Морфологическоеописаниерастений; 

-Определениерастенийпогербарнымобразцамивбезлиственномсостоянии; 

-Монтировка гербария. 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

-Созданиекаталога «Видовоеразнообразиерастенийпришкольнойтерритории»; 
- Проект«РедкиерастенияБурятии». 

Раздел3.Практическаязоология(7 часов) 

Практическиеилабораторныеработы: 

- Работапоопределению животных; 

- Составлениепищевыхцепочек; 

- Определениеэкологическойгруппыживотныхповнешнемувиду; 

- Фенологическиенаблюдения«Зимавжизнирастенийиживотных». 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

- Мини –исследование«Птицына кормушке»; 
- Проект «КраснаякнигаживотныхБурятии». 

Раздел4.Биопрактикум(6 часов) 

Практическиеилабораторные работы: 

- Работасинформацией(посещение библиотеки); 
- Оформлениедокладаипрезентациипоопределенной теме. 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

Модуль«Физиологиярастений»: 

-Движениерастений. 

-Влияниестимуляторовростанаростиразвитиерастений. 

-Прорастаниесемян. 

-Влияниеприщипкинарост корня. 

Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности: 

Личностныерезультаты: 

знания основных принципов и правил отношения к живой природе; развитие познавательных 

интересов, направленных на изучение живой природы; развитие интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводыи другое); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметныерезультаты: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умение работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информациюиз одной формывдругую; умениеадекватноиспользовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметныерезультаты: 

выделениесущественныхпризнаковбиологическихобъектовипроцессов; 

классификация —  определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической  группе; объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения наоснове 

сравнения; умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 



52  

овладениеметодамибиологическойнауки:наблюдениеиописаниебиологическихобъектови процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

знаниеосновныхправилповедениявприроде; 

анализиоценкапоследствийдеятельности человекавприроде; 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами; 

овладениеумениемоцениватьсэстетическойточкизренияобъектыживойприроды. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПОДВИЖНЫЕИГРЫ» 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

Цель учебного курса «Подвижные игры» — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношенииксвоемуздоровью;целостномразвитиифизических ипсихических качеств;творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачикурсавнеурочнойдеятельности«Подвижныеигры»: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

Наизучение курса «Подвижные игры» в 5-6 классах отводится 1 учебный час в неделю итого 34 

часа в год. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

5-6классы 

Основы знаний. 

Требование к технике безопасности. Первая помощь при травмах. Понятие утомление, 

переутомление. Профилактика переутомления. Контроль и самоконтроль уровня физической 

нагрузки. Краткая характеристика видов спорта, отличия спортивных и подвижных игр. 

Подвижныеигры. 

Виды подвижных игр.История возникновения. Становление правилигры. Организацияподвижных 

игр. Тактические приемы. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Баскетбол. 

Правилаигры.Стойки,перемещения,повороты,остановки.Ведение,ловляипередачамяча. Бросок по 

кольцу. Тактика игры Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. 

Правила игры. Стойки, перемещения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Подача мяча. 

Прием мяча после подачи. Тактика игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Основы знаний. 

Требование к технике безопасности. Первая помощь при травмах. Понятие утомление, 

переутомление. Профилактика переутомления. Контроль и самоконтроль уровня физической 

нагрузки. Краткая характеристика видов спорта, отличия спортивных и подвижных игр. 
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Подвижныеигры. 

Виды подвижных игр. История возникновения. Становление правил игры. Организация 

подвижных игр. Тактические приемы. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Баскетбол. 

Правила игры. Стойки, перемещения, повороты, остановки. Ведение, ловля и передача мяча. 

Бросок по кольцу. Тактика игры Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. 

Правила игры. Стойки, перемещения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Подача 

мяча. Прием мяча после подачи. Тактика игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности: 

Универсальныедействия,развиваемыеприпрохожденииматериалакурса. 

Личностные: 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

-оцениватьситуации,своиичужиепоступкисточкизренияэтики; 

-анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 

-выражатьготовностьвлюбойситуациипоступитьвсоответствиисправиламиповедения, 

-проявлятьвконкретныхситуацияхдоброжелательность,доверие,внимательность,помощьидр.; 

Регулятивные: 

-удерживатьцельдеятельностидополученияеерезультата; 

-анализироватьсобственнуюработу:находитьошибки,устанавливатьихпричины; 

-корректироватьдеятельность:вноситьизменениявпроцесссучетомвозникшихтрудностейи ошибок; 

намечать способы их устранения; 

-анализироватьэмоциональныесостояния,полученныеотуспешной(неуспешной)деятельности; 

-оцениватьуровеньвладениятемилиинымучебнымдействием. 

Коммуникативные: 

-составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

-характеризоватькачества,признакиобъекта,различатьсущественныеинесущественные; 

Познавательные: 

-преобразовыватьобъект:импровизировать,изменять,творческипеределывать 

-моделироватьразличныеотношениямеждуличностями,группамисоциума. 

-высказыватьпредположения,обсуждатьпроблемныевопросы, 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ» 

 

Основнаяидеявнеурочнойдеятельности—формированиепредставленийоправилахдорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Цель: 

формированиекультурыповедениянадорогах,какчастикультурыбезопасности 

жизнедеятельностичеловекапосредствомосвоениязнаний,овладенияумениями и 

практического их применения в повседневной жизни; 

вовлечениеобучающихсявдеятельностьпопрофилактикедорожно- транспортного 

травматизма; 

ознакомлениедетейссодержаниемработыспециалистов,обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

обеспечениезащитыправздоровьяижизнидетейврамкахбезопасного 

образовательного процесса. 

Срокреализациипрограммы:1год.Навнеурочную деятельностьотводиться 34часа,тоесть 
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1часвнеделю. 

Содержаниепрограммы 

Раздел I. Вводное занятие. Введение в образовательную программу внеурочной 

деятельности (2 часа). 

Теоретическая деятельность. Цели, задачи внеурочной деятельности ЮИД. Утверждение 

программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, обязанности). 

Практическаядеятельность.Оформлениеуголка«Дорога,транспорт,пешеход». 

РазделII.Историяправилдорожногодвижения(2часа). 

Теоретическая деятельность. История Правил дорожного движения. Развитие Правил 

дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках. 

Практическая деятельность. Составление викторины по истории ПДД в уголок для 

классов. Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

РазделIII.Изучениеправилдорожногодвижения(16 часов). 

Теоретическая деятельность. Правила дорожного движения в России. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов ипассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правосторонее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояниевелосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно - указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практическая деятельность. Решение задач, карточек по ПДД.Практические занятия на 

улицах города (переход дороги). Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в 

конкурсах по правилам ДД. 

РазделIV.Основыоказанияпервойдоврачебнойпомощи(5 часов). 

Теоретическая деятельность. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен 

сообщить свидетельДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны,ихвиды,оказаниепервойпомощи. 

Вывихииоказаниепервоймедицинскойпомощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы,ихвиды.Оказаниепервойпомощипострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Видыповязокиспособыихналожения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правилаоказанияпервойпомощиприсолнечномитепловомударах. 

Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировкапострадавшего,иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечныйприступ,перваяпомощь. 

Практическая деятельность. Наложениеразличных видов повязок. Оказание первой 

помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировкапострадавшего. 
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Ответынавопросыбилетовивыполнениепрактического задания. 

РазделV.Традиционно-массовыемероприятия(7 часов). 

Практическая деятельность. Профессия - инспектор ГИБДД. «Регулировщик на 

перекрестке». Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Проведениесемейногоконкурса«Мойпапа(моямама) –водительия» Подготовка и 

проведение игр по ПДД в классах. 

ВыступлениепопропагандеПДД.КонкурсплакатовпоБезопасностидорожногодвижения. Подготовка и 

проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Раздел VI. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала) (2 часа). 

Выборнаиболеебезопасногомаршрутавшколуидомой. 
Правилаповеденияпассажировнаостановкеивтранспорте.Подведениеитоговработы кружка. 

Планируемыерезультатыобучения 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Юные знатоки ПДД» формируются 

следующие предметные умения: 

Личностныерезультаты: 

выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего поведения 

как участника движения; 

объяснятьзначениеифункцииконкретногознака; 

находитьиисправлятьошибкивграфическомизображениидорожныхситуаций; раскрывать в 

соответствии с дорожными знаками правила движения; 

разыгрыватьразличныеролиучастниковдвижения(водитель,пешеход,пассажир,сотрудник ГИБДД), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Регулятивныерезультаты: 

умениеанализировать,оценивать,сравнивать,строитьрассуждение; формирование 

способности оценивать свое поведение со стороны; 

формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Познавательныерезультаты: 

научатсяосуществлятьпоискивыделятьконкретнуюинформациюспомощьюучителя; строить 

речевые высказывания в устной форме; 

оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

включатьсявпознавательнуюдеятельностьподруководствомучителя. 

Коммуникативныерезультаты: 

формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

задаватьвопросы;допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточек зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«КАЗАЧЬИЗАБАВЫ» 

Программа «Казачьи игры» организуется во внеурочной воспитательно-оздоровительной 

работе с учащимися Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического развития личности младших школьников. Игры в комплексе с 

другими воспитательными средствами представляют собой основуначального этапа формирования 

гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Целиизадачи программы: 

Формированиеуважительногоотношенияккультуреказачества 
Созданиеположительнойосновыдляразвитияпатриотическихчувств:любвиипреданностик Родине 

Развитияактивной,гармоническиразвитойличности 

Развитиевнимания,ловкости,уменияориентироватьсявпространстве 
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Воспитаниечувстваколлективизма,взаимопомощи 

Содержаниеобучения. 

1. Вводноезанятие:знакомствособщимиправиламиигр,правиламибезопасностивовремяигр. 
2. Строеваяподготовка. 

Практические занятия (элементы строя, строй, подача строевых команд). Повороты на месте 

(налево, направо, кругом).Движение строевым шагом. Приветствие и ответ на приветствие наместе. 

Совершенствование строевых навыков и участие в строевых казачьих конкурсах и смотрах. 

3. История казачества России.Казачья игра «Лошадки». Знакомство учащихся с возникновением 

казачества. 

4. Игра«Казачата». ЗнакомствоучащихсясвозникновениемКубанскогоказачества. 

5. Историяказачьихигр.Казачьяигра«Наденьпапаху».Знакомствоучащихсястрадиционными 

казачьими играми. 

6. Выдающиеся казаки, их вклад в развитие России. Знакомство с атаманом Кубанского казачества, 

его вклад в развитие России. 

7. Подвижныеказачьиигры. 

8. Игрыиэстафеты. 

9. Казачьинациональныеигры.Знакомствоснациональнымииграмиказаков 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальнымикомпетенциямиучащихсяпокурсуявляются: 

- уменияорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсредствадля 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

-умениядоноситьинформациювдоступной,эмоционально-яркойформевпроцессеобщенияи 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержаниякурсаявляютсяследующиеумения: 

- активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминапринципахуваженияи 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоциямивразличных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоенияучащимисясодержанияпрограммыпокурсуявляются 

следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; -находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; -общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время занятий; -организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еевыполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 

-видетькрасотуголосовидвижений,выделятьиобосновыватьихэстетическиепризнаки; 

-оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпокурсуявляются 



52  

следующиеумения: 

-знатьосновныепринципыказачьейиармейской службы; 

-владетьосновнымистроевымиприёмами; 

-уметьпользоватьсятрадиционныморужием; 

-знатьиуметьисполнятьказачийфольклор,участвоватьвисполненииобрядов; 

-применятьполученныенавыкииуменияразличнымиспособами,вразличныхизменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«НАРОДНЫЙКОСТЮМ» 

Срок реализации программы: 1 год. На внеурочную деятельность «Народный костюм» 

отводиться 34 часа, 1 час в неделю 

Содержаниепрограммы 

7 класс 

Раздел 1. Рубаха в костюме Белгородской области. Из истории возникновения рубахи. 

Национальные особенности (1 час) 

Теоретические сведения.Историческая справка. Национальные особенности в русском и 

Белгородском костюме. Особенности ношения рубахи в сарафанном и поневном комплексе 

Белгородской области. Элементы рубахи в современном костюме. 

Раздел2.Особенностиповседневной,обрядовойипраздничнойодежды(1час). 

Теоретические сведения.Сходства и отличия повседневной, праздничной и обрядовой 

одежды. Элементы костюма. 

Практическаядеятельность.Прорисовкаэскизовповседневной,праздничнойиобрядовойодежды. 

Раздел3.Назначениерубахи,еётипы(1час). 

Теоретические сведения. Назначение рубахи. Женская поликовая и бесполиковая рубаха, рубаха с 

косыми поликами. Туникообразная женская рубаха. Рубаха с цельными рукавами. Женская рубаха 

на кокетке. Мужская поликовая и туникообразная рубаха. 

Практическаядеятельность.Определениетиповрубах. 

Раздел4.Сходствоиотличиеженской,мужскойидетскойрубахи(1 час). 

Теоретические сведения. Сходство и отличие женской, мужской и детской рубахи по конструкциии 

видам отделки. 

Практическаядеятельность.Прорисовкаэскизоврубахисвоегорайонасвыборомтипарубахи. 

Раздел5.Конструктивныеособенностиисхемыкрояженскойрубахи(1 час). 

Теоретические сведения. Особенности конструкции рубахи. Определение конструкции поликов, 

рукавов и стана. 

Практическаядеятельность.Работасэскизамиразличноготипарубах. 

Раздел6.Снятиемерокдляпостроениячертежарубахи(1час). 

Теоретическиесведения.Снятиемероксфигуры.Прибавкинасвободноеоблегание. 

Практическая деятельность. Снятие мерок с фигуры. 

Раздел7.Построениечертежарубахи(1час). 

Теоретическиесведения.Построениечертежарубахивыбранноготипа.Последовательность построения. 

Практическаядеятельность.Построениечертежарубахи. 

Раздел8.Технологическаяпоследовательностьизготовлениярубахи(1час). 

Теоретические сведения.Технологическаяпоследовательность изготовления девичьей рубахи. 

Обработка краевых и соединительных швов. Дизайн спецификация. Последовательность обработки. 

Расчет ткани на рубаху. Декатировка натуральных тканей. 

Практическаядеятельность.Работастехнологическойкартой. 

Раздел9.Раскройрубахи(1 час). 

Теоретические сведения. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Раскладка выкройки 

на ткани. Припуски ткани на швы. Правила кроя. 

Практическаядеятельность.Раскройрубахи. 
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Раздел10. Изготовлениеполиковойрубахидлядевочки(22часа). 

Теоретические сведения. Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос линий кроя на 

симметричные детали. Прокладывание вспомогательных линий. Технологии обработки рубахи в 

народном костюме. Способы декорированиярубахи. Декорирование вышивкой. 

Территориальные особенности орнаментов, их значение. Декорирование вышивкой поликов, 

вставки. 

Практическаядеятельность.Изготовлениеполиковойрубахи.Соединениедеталейкроя.Проведение 

первой примерки, устранение дефектов. Обработка краевых швов. Влажно-тепловая обработка 

готового изделия. Декорирование вышивкой оплечья рубахи. 

Раздел 11. Стилистические особенности единства элементов Белгородского костюма (1 час). 

Теоретическиесведения.Созданиеединогообразаизэлементовкостюма:рубахаипередника. Подбор 

отделки в едином стиле. 

Практическаядеятельность.Прорисовкаэскизоврубахиипередникасвоегорайона. 

Раздел12.Месторубахивсовременнойодежде(1час). 

Теоретические сведения. Использование конструкции рубахи в современном 

костюме. Интеграция элементов поликовой рубахи в современный повседневный костюм. 

Раздел13.Демонстрациявыполненныхработ(1 час). 

Теоретическиесведения.Организацияпоказавыполненныхизделий. 

Практическаядеятельность.Дефилевготовыхрубахахспонёвой,передникомипоясом. 

Планируемыерезультатыобучения 

Личностным результатом внеурочной деятельности «Народный костюм Белгородчины» в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Народный костюм Белгородчины» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

– способностиксамостоятельному приобретениюновыхзнанийипрактическихумений,умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– уменияорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеёцелиизадачи,выбиратьсредства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенныхи искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять(индивидуальноиливгруппе)планрешенияпроблемы(выполненияпроекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работаяпопредложенномуисамостоятельносоставленномуплану,использоватьнарядус основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию; 

работатьпосамостоятельносоставленномуплану,сверяясьсними цельюдеятельности,исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелии имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

входепредставленияпроектадавать оценкуегорезультатам; 

самостоятельноосознаватьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаиз ситуации 

неуспеха; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образежизни,правахиобязанностяхгражданина,ценностяхбытияикультуры,социального 

взаимодействияуменияориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловыеустановки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

ПознавательныеУУД: 

– формирование и развитие посредством знания о моделировании и художественном оформлении 

одежды, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еепреобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

даватьопределениепонятиямнаосновеизученногонаразличныхпредметах учебногоматериала; 

осуществлять логическую операцию установления родо - видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

сцелью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

представлятьинформациюввидеконспектов,таблиц,схем,графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации, представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАВОСЛАВНАЯКУЛЬТУРА» 

Цель: 

- духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры; 

- создание воспитательной и образовательной среды для формирования гражданских ценностей как 

средства материализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Задачи: 

- развиватькоммуникативныеспособностиобучающихся; 

- раскрытие нравственного смысла общечеловеческих ценностей, отраженных в разных 

конфессиях; 

- приобщениедетейкнравственнымидеалам, ценностям,нормамправославной культуры; 

- развитиечувстватолерантности,способностиксопереживанию,умениюжитьбесконфликтно; 

- освоениетрадиционногоправославногообразажизни; 

- формированиерефлексивныхкачествличностикаксозданиеосновыдлясамовоспитанияисамосоверш

енствования; 

- расширениеиуглублениеэтическихиэстетическихпонятийхристианскогомировоззренияи 

мироощущения; -развивать умения пользоваться справочной литературой. 

Содержаниепрограммы 

8 класс 

Тема 1. Христианская семья. 

Смыслжизнихристианскойсемьи. 

Семья церковная. 

Рождение христианской семьи. 

Благочестивая семья. Родители и дети. 

Жизньсемьивкругецерковногокалендаря. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 

Православные праздники - школа жизни христиан. 

Праздники святых семейств в православном календаре. 

Тема 2. Путь святых праздников. 
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Радостьвсемумиру.РождествоПресвятойБогородицы.. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 

Праздникобручения.ВведениевохрамПресвятойБогородицы. С 

нами Бог. Праздник Рождества Христова. 

БогГосподьявилсянам.ПраздникКрещенияГосподня. Спасение 

миру. Сретение Господне. 

Напути краю.ВеликийПост. 

Радостноеторжество.БлаговещениеПресвятойБогородицы 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 

СтраданияисмертьХристовы.Страстнаянеделя. Торжество 

торжеств. Воскресение Христово. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 

Царственный праздник Преображения Господня.. 

Богородицындень.УспениеБожиейМатери. 

9 класс 

Тема1.Божественноетворчество.Божественнаялюбовь. Мироздание. 

Творец. Божественное творчество. Божественная любовь. Мироздание. Дар творчества. Что 

такоеправославное творчество? Созидание храма души человека. 

Тема 2. Соработничество. Православные мастера и их творения. Человек творящий. 
Соработничество. Православные мастера и их творения. Человек творящий. Церковное искусство. 

Литургическое пространство православного храма. История развития храмостроения. 

Храмостроительство Византии. Храмовое искусство Запада. Древнерусское зодчество и егомастера. 

Иконописьииконописцы.Смыслисодержаниеиконы. Первохристианскоеискусство. 

Церковное искусство Византии. Древнерусская иконопись. Сюжеты и образы древнерусскойиконы. 

Как устроен иконостас православного храма? Святые иконописцы Руси и их творения. 

Церковное музыкальное искусство. Музыка в православном богослужении. История церковной 

музыки. Святые создатели церковных песнопений. Песнопения Всенощной. Размышления о 

Божественной Литургии. Изображения песнопений и певцов в церковном искусстве. 

Обсуждаем-размышляем.«Сохраняетлисовременныйчеловекдартворчества? 

Планируемыерезультатыобучения 

Личностныерезультаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории икультуре 

всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитиесамостоятельности и личной ответственности за свои поступки наосновепредставлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитиеэтическихчувствкакрегуляторовморальногоповедения; 

развитие доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитиеначальныхформрегуляциисвоихэмоциональныхсостояний; 
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развитеенавыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуация, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорны ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её 

осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характераошибок; 

пониматьпричиныуспеха(неуспеха)учебнойдеятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно – коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умениеосуществлятьинформационныйпоискдлявыполненияучебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; 

излагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговоритьсяораспределенииролейв совместной 

деятельности; 

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметныерезультаты: 

знание, понимание и принятие христианской духовности на Руси, как основы культурной истории 

многонационального народа России; 

знакомство с основными понятиями православной культуры, представлениями предмета в рамках 

изучение тем, понимание их христианского смысла и значения; 

знакомствосперсоналиямихристианскихдеятелей,ихжизньюидетальностью; 

осознание ценности человеческой жизни. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ИЗБРАННЫЕВОПРОСЫХИМИИ»(ТочкаРоста) 

 

Назначениепрограммы 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы химии»предназначен для учащихся 8 

класса, изучающих химию на базовом уровне. Данный курс позволяет расширить и углубить 

практическое применение полученных учащимися теоретических знаний по химии. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности "Избранные вопросы по химии" в 8 классе: 

создание условийдлясвободногоразвитияпознавательныхисоциальныхпотребностей, 

расширение у учащихся представлений об окружающем мире, пробуждение интереса к изучению 

химии, обеспечение развития и реализации личностного творческого потенциала учащихся.  

Задачи: 

-формированиесистемыхимическихзнанийкаккомпонентаестественнонаучнойкартинымира; 

-формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий,химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства Сроки реализации программы: 1 год, 34 ч. в год, 1 час в неделю 
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Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Тема1.Введение(2час) 

Химия полезна или вредна. Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас.Пользахимии для 

развития науки, промышленности, экономики страны. 

Тема2.Химияпищи(11часов) 

Общаяхарактеристикапродуктовпитания. 

Химические элементы, входящие в состав питательных веществ и их роль. Основные компоненты 

пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли. Распознавание белков. Основные источники 

пищевых питательных веществ. 

Белки,значениеиприменение.Белкирастительногоиживотногопроисхождения. 

Углеводы, значение и применение.Простые и сложные углеводы. Основные 

источникиуглеводов.Жиры, значение и применение.Животные жиры. Использование жиров. 

Основныеисточникижиров. Калорийность(энергетическаяценность)пищевыхпродуктов. 

Высоко- и низкокалорийные продукты питания. 

Энергетическаяценностьдневногорационачеловека.Составдневногорациона.Суточнаядоза, 

физиологическая роль, реакция организма на недостаток и переизбыток веществ. 

Наименованиепродуктовсвысокимсодержаниемвитаминов.Натрий,калий,кальцийфосфор мягкий, 

железо, йод, фтор, селен, цинк. Реакция организма на недостаток и переизбыток веществ. 

Историяпоявлениянапиткачая.Составчая:дубильныевещества,кофеин,эфирныемасла, витамины. 

Свойства чая. Применение чая. 

Эксперимент№1«Изучениеструктурызаварки». 

Эксперимент№2 «Изучениеорганолептическихсвойствчаяразныхсортов». 

Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. 

Сахарный диабет. Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление 

продуктов фаст-фуда.Газированныенапитки.Их составивлияниенаорганизмчеловека. Состав 

газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. 

Практические работы: «Обнаружение белков в продуктах питания», «Обнаружение крахмала в 

продуктах питания», «Обнаружение жиров впродуктах питания», «Расчёт пищевой ценности 

продукта», «Сколько в яблоке витамина С», «Приготовление порошка из куриной скорлупы и 

действие на него соляной кислотой», «Изучение структуры и свойств чая», «Изучение состава 

продуктовпитания(поэтикеткам)расшифровкакодапищевыхдобавок,ихзначение», 

«Использованиегазированныхнапитковвбытовыхцелях». 

Тема3.Химиянакухне(4часа) 

Химические вещества, встречающиеся на кухне. Поваренная соль, ее значение для организма 

человека. Уксусная кислота – органическая кислота. Пищевойуксус, уксусная эссенция. 

Физические и химические свойства уксусной кислоты, ее применение. Меры предосторожности 

при работе с уксусной кислотой, первая помощь при ожогах. 

Состав и физические свойства питьевой соды. История производства питьевой соды. Химические 

свойства гидрокарбоната натрия. Правила хранения. Применение питьевой соды в кондитерском 

деле, медицине, в качестве чистящего средства, для снижения жёсткости воды. 

Практические работы: Определение загрязненности поваренной соли», «Изучение свойств 

уксусной кислоты», «Изучение свойствпищевой соды». 

Тема4.Химиявдомашнейаптечке(4часа) 

Химиявмедицине.Классификациялекарственныхпрепаратов.Домашняяаптечка. 

История открытия.Пергидроль. Физические, химические свойства. 

Перманганат калия. История открытия и свойства перманганата калия. Применение 
перманганата калия в быту, медицине. Правила хранения. Меры первой помощи при отравлении 

концентрированным раствором перманганата калия.Пероксид водорода.Йод. 

Практические работы:«Разложение пероксида водорода», «Растворение йода в воде и спирте. 

Распознавание иодидов». 

Тема5.Химияикосметическиесредства(4часа) 

Искусственныеинатуральныекосметическиесредства.Косметическиесредствавнашемдоме. 
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Косметология – наука об искусстве делать здоровым и красивым человеческое тело и лицо. 

Гигиена – наука, изучающая влияниевнешнейсредыначеловека. История развития косметологии и 

гигиены. Использование гигиенических и косметических средств. 

Состав косметических средств.Классификация косметических средств: мыло, шампунь, духи, 

гели, лосьоны и др. Декоративная косметика. Препараты декоративной косметики и их 

химический состав. 

Пудра – многокомпонентная смесь, состоящая из талька, каолина, оксида цинка, оксида титана, 

карбоната магния, крахмала, цинковых и магниевых солей стеариновой кислоты, органических и 

неорганических пигментов. 

Тушь для ресниц: воск, мыла, жиры, цветная краска, воскообразные вещества. Состав черной 

туши: сажа, вазелиновое масло, воск, спермацет. 

Губная помада: природные воски или их синтетические аналоги, растительное масло, спермацет, 

красящее вещество. 

Румяна:сухаяижидкая.Краскадлябровей–сурьмянойблеск.Тенидлявек.Макияж. 

Ароматные средства.Носители аромата: эфирные масла, терпены, спирты, сложные эфиры. 

Эфирные масла – смеси душистых веществ, относящихся к различным классам органических 

соединений. Способы извлечения ароматических веществ из растений: выжимание, 

экстрагирование пахучих веществ с помощью растворителей, дистилляция (извлечение эфирных 

масел водяным паром). Ароматерапия. Действие запахов на организм человека. 

Духи. Правила пользования духами. Одеколоны. Туалетная вода. Дезодоранты – средства 

устраняющие запах пота. Антиперспиранты. Химический состав антиперспирантов: соли 

алюминия, сурьмы, хрома, железа, висмута, циркония, а также формальдегид и этиловый спирт. 

Репелленты. Виды репеллентов. Способы их применения. Время эффективного действия 

репеллентов. 

Практические работы: «Измерение рН моющих средств», «Обнаружение глицерина в 

парфюмерных препаратах. Выжимание масла из кожуры апельсина». 

Тема6.Химиявбыту(5 часа) 

Вещества бытовой химии для дома. Безопасное обращение со средствами бытовой химии. 

Синтетические моющие средства. Бытовые химикаты, их классификация на основе применения. 

Правила обращения с препаратами бытовой химии. Отравление бытовыми химикатами (раствор 

аммиака, уксусная кислота, перманганат калия, бытовой газ, угарный газ, инсектициды, 

растворители, лакокрасочные материал и т.п.). 

Азбука химчистки. Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства 

(СМС). О чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и 

назначение СМС. Отбеливатели. Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с 

насекомыми. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного использования 

средств бытовой химии. 

Практическаяработа«Химчистканадому», «Составлениеинструкцийпобезопаснойработесо 

средствами бытовой химии». 

Тема7.Химиявсельскомхозяйстве(2часа) 

Агрохимия как наука, её развитие в России. Понятие о пестицидах, их классификация. 

Химические свойства основных ядохимикатов. Сроки и продукты разложения, превращения в 

почве, водоёмах, возможности накопления в продуктивных органах растений. 

Удобрения и их классификация.Органические и минеральные удобрения. Простые икомплексные 

удобрения. 

Практическаяработа «Ознакомлениесминеральнымиудобрениями». 

Тема8.Химияиэкология(2часа) 

Природные ресурсы. Экология воды. Состав воды, биологическое значение воды. Питьевой 

режим. Качество воды из различных источников. 

Экология атмосферы.Состав воздуха, его значение для планеты Земля и для всех живых 
организмов. Загрязнение воздуха и его охрана. Озоновый экран, польза или вред? 
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Экология почвы. Состав почвы. Макро- и микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности 

растений. 

Практическиеработы:«Органолептическиесвойстваводы»,«Определениесостававоздуха», 

«Изучениесоставапочвы». 

Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Межпредметныесвязи 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы химии» обобщает и систематизирует 

учебный материал разных образовательных курсов: химии, физики, ОБЖ, биологии, географии и 

экологии. 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

Личностныерезультатыосвоенияучебногокурса: 

обучающийсянаучится: 
осознаватьединствоицелостностьокружающегомира,возможностиегопознаваемостииобъяснимости 

на основе достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

формировать ответственное отношение 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 ориентировкив 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

РегулятивныеУУДобучающийсянаучится: 

самостоятельнообнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему,определятьцельучебнойдеятельност

и; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенныхи искать самостоятельно средства достижения цепи; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

обнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблемуподруководствомучителя;•ставитьцельдеятельности 

на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения; 

самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенныхучителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планироватьресурсыдлядостиженияцели; 

называтьтрудности,скоторымистолкнулсяприрешениизадачи,ипредлагатьпутиих 

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

ПознавательныеУУДобучающийсянаучится: 
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анализировать,сравнивать,классифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлятьсравнение,классификацию,самостоятельновыбираяоснования икритериидля 

указанных логических операций; 

строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнтернета; 

переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в 

текст и наоборот; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

даватьопределенияпонятиям;устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей. 

КоммуникативныеУУД: 

Выпускник научится: 

самостоятельноорганизовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели, распределять 

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

соблюдатьнормыпубличнойречиирегламентвмонологеидискуссии; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппонентовобразом; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;самостоятельностроитьжизненныепланывовременнойперспект

иве; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределённойсложностивразличных сферах 

самостоятельной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликтына 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); • владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества наоснове 

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. 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

соблюдатьнормыпубличнойречиирегламентвмонологеи дискуссии; 
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формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументируяих; 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппонентовобразом;•осуществлятьвзаимныйконт

рольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь;•учитывать разные 

мненияиинтересыиобосновыватьсобственную позицию. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногокурса: 

Впознавательнойсфере: 
даватьопределенияизученныхпонятий; 

описывать демонстрационныеи самостоятельно проведенныехимические 

эксперименты; 

описыватьиразличатьизученныевещества,применяемыевповседневнойжизни; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делатьвыводыиумозаключенияизнаблюдений; 

структурироватьизученныйматериалихимическуюинформацию,полученнуюиздругих источников; 

безопаснообращатьсявеществами,применяемымивповседневнойжизни. 

Вценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельностичеловека, связаннойс переработкой веществ. 

Втрудовой сфере: 

проводитьхимическийэксперимент. 

Всферебезопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

илабораторным оборудованием. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРОЕКТИРУЕМВИРТУАЛЬНЫЕЭКСКУРСИИ» 

 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать 

духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной школе и 

раскрыть свои личные творческие способности. 

Цель: 

развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям;приобретение школьником опыта исследовательской деятельности, опыта публичного 

выступления, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной проектной 

деятельности. 

Программакурса«Проектированиевиртуальныхэкскурсий»рассчитанана1годобучения, в 8 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниепрограммы 

I. ЯРМАРКАПРОЕКТОВ(5ч) 

Тема1.Историческаяреконструкция,чтоэто?(1ч) 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями и интересами учащихся по теме «Историческая 

реконструкция», с диагностикой проблемных зон в излучении данных тем. Анкетирование с целью 

формирования интереса к изучению истории своей семьи, края, истории культуры Древнего мира, 

Средних веков, истории России 

Тема 2. Что я хочу узнать о культуре человечества и с чем желаю познакомить своих 

друзей (2 ч) 

Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов реализации программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о технологии 

проектирования виртуальных экскурсий, проектной деятельности. 
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Тема3.Точка отсчета(2ч). 

В ходе проведения ярмарки проектов происходит выбор эффективных форм решения задачи 

– творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий «Поиск», творческих 

лабораторий по литературномуи историческому краеведению «Наш край». Игра «Выбери команду 

проектировщиков». Ролевые игры «Я предлагаю…», «Если бы я стал руководителем группы 

проектировщиков». 

II. ПОДГОТОВКАИПРОЕКТИРОВАНИЕВИРТУАЛЬНЫХЭКСКУРСИЙ(29ч) 

Тема4.Письменность,материалыДревнегомира(9ч) 

РаботаТворческоймастерской(лаборатории)проектировщикавиртуальныхэкскурсий.Разработ

ка и внедрение алгоритма проведения мастер классов. Знакомство учащихся с письменностью 

разных государств Древнего мира. Написание эссе по теме «Письменностьдревнего Египта», 

«Древниеруны», «Шумерская письменность», «Чети ирезы»и др. Круглый стол по теме: 

«письменность, материалы используемые при передаче информации». Первичная обработка 

информации для виртуальной экскурсии. Подготовка к редактированию. Проведение 

редактирования материалов. Презентация по теме «Экскурсия по школам Древнего мира». 

Подготовка интерактивной экскурсии по музею древней письменности. Подготовка мастер классов 

на тему «Проба пера». 

Тема5.Историякостюма(5ч) 

РаботаТворческоймастерской(лаборатории)проектировщикавиртуальныхэкскурсий.Разработ

ка и внедрение алгоритмов составление презентации. Подбор материала для составления экскурсии 

по знакомству с историей костюма разных народов. Конкурс презентацийпо теме «История 

костюма». Составление презентаций по теме «История костюма». 

Тема6.АрхитектураДревнегомираиСреднихвеков(6ч) 

РаботаТворческоймастерской(лаборатории)проектировщикавиртуальныхэкскурсий.Разработ

каивнедрениеалгоритмовсоставлениеэссе,очерка,репортажапотеме 

«Архитектура – зеркало времени…». Конкурс буклетов для проведения экскурсий. Составление 

презентациипотеме«Памятникиархитектуры».Конкурсвиртуальныхэкскурсийпотеме 

«Архитектура–зеркало времени…». 

Тема7.Интерактивныйшкольныймузей (5ч) 

РаботаТворческоймастерской(лаборатории)проектировщикавиртуальныхэкскурсий.Презента

ция и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для 

школьной научно-практической конференции в секции «История: исследование, поиск». Темы: 

«Экспонат, которые мне особенно дорог». «А вы знаете как это было?». Защита проектов. Конкурс 

виртуальных экскурсий. 

Тема8.Прогулкапозаламмузея(4ч) 

РаботаТворческоймастерской(лаборатории)проектировщикавиртуальныхэкскурсий.Презента

ция и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для 

школьной научно-практической конференции в секции «Краеведение: исследование, поиск». Тема: 

«Прогулка по залам музея». Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностныерезультаты 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать 

создание ситуации для творческой самореализации обучающегося. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 
способности извлекать информацию из разных источников. Включая средства массовой 

информации, компакт - диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её отбор и анализ; 
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способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности, 

последовательность действий. 

Познавательные: 

самостоятельновыделятьиформулироватьпознавательнуюцель; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе,втомчисле творческого и 

исследовательского характера; 

осуществлятьсмысловоечтение; 

выбиратьвидчтениявзависимостиотцели. 

Коммуникативные: 

умениесоздавать устныеиписьменныетексты(презентации)разныхтипов,стилейречиижанровс учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

способностьсвободно,правильноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформе; владение 

разными видами диалога и монолога; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способностьоцениватьсвоюречьсточкизренияеёсодержания,языковогооформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умениевыступатьпередаудиториейсверстниковснебольшимисообщениями,докладами. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БАСКЕТБОЛ» 

Цели: 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники  

избранноговида спорта. 

Задачи: 

Пропагандаздоровогообразажизни,укреплениездоровья,содействиегармоническомуфизическому 

развитию занимающихся. 

Популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха. 

Формированиеуучащихсяустойчивогоинтересакзанятиямбаскетболом. 

Обучение технике и тактике игры в баскетбол. 

Развитиефизическихспособностей(силовых,скоростных,скоростно-силовых,координационных,а также 

выносливости, точности при броске). 

Содержаниепрограммы 

Занятиепобаскетболу состоитизтрёхвзаимосвязанныхивтожевремяотносительно самостоятельных 

частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной. 

Подготовительная часть (разминка)обеспечивает оптимальную эластичность связок, 

сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание 

систем организма. 

1. Ходьбавколоннепоодному: 

Разновидности ходьбы (на носках, на пятках, на внутренней стороне стопы, на внешней стороне 

стопы, перекатом с пятки на носок) 

2. Медленныйбегвколоннепоодному(1,5–2мин): 

Разновидности бега (обычный, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставными шагами правым и левым боками, с выносом прямых ног вперед, скрестным шагом 

правым и левым боком, спиной вперед, змейкой по линиям зала со сменой направления). 

3. Ходьбавсочетаниисвыполнениемупражнений навосстановлениедыхания. 

4. Общеразвивающиеиспециальныеподготовительныеупражнения: 

- упражнениянавладениемячомвдвижении: 

- игра1x1,перемещениявзащите 
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- сменазащитникаинападающегопосигналутренера 

- ситуациябыстрогопрорыва2x1 

Восновнойчастирешаютсяследующиезадачи: 

- обучениетехникеитактикеигры,их закреплениеи совершенствование; 

- формированиеуменийприменятьтехнико-тактическиедействиявигре; 

- развитиефизическихспособностей. 

В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и 

совершенствование технических приёмов и тактических действий осуществляется в середине и в 

конце основной части урока. 

Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные движения и избежать появления 

ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие 

упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений. 

Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей 

последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения,затем 

силовые упражнения и упражнения на выносливость. 

В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, 

связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовывать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, 

игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, быстрее). 

Занятиерекомендуетсязаканчиватьучебно-тренировочнойигрой. 

Перед учебной игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от уровня их 

подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа занимающихся. При 

необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные указания, 

задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на уроке, 

обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки. 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. 

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно давать 

домашние индивидуальные задания: 

пофизическойподготовке(упражнениядляразвитиясиловых,скоростныхискоростно-силовых 

способностей, выносливости); 

потехническойподготовке(упражнениявпередачах,броскивкольцо,ведениемяча); по 

тактической подготовке (изучение тактики, решение тактических задач). 

Результатыреализациипрограммы 

1. Личностныерезультаты: 

формированиеустойчивогоинтереса,мотивациикзанятиямфизическойкультуройикздоровому образу 

жизни; 

воспитаниеморально-этическихиволевыхкачеств; 

дисциплинированность,трудолюбие,упорствовдостижениипоставленныхцелей; –умение 

управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

умениеоказыватьпомощьсвоимсверстникам. 

2. Метапредметныерезультаты: 

РегулятивныеУУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

проговариватьпоследовательностьдействий; 

уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность; 
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средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяразныеисточникиинформации, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

перерабатыватьполученнуюинформацию: делатьвыводыврезультатесовместнойработывсей команды; 

Средствомформированияэтихдействийслужитучебныйматериализадания. 

КоммуникативныеУУД: 

умениедонестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысль. Слушатьипониматьречь других; 

совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявигреиследоватьим; учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средствомформированияэтих действийслужиторганизацияработывпарах ималыхгруппах. 

3. Предметныерезультаты: 

знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

знатьофизическихкачествахиправилахихтестирования; 

выполнятьупражненияпофизическойподготовкевсоответствиисвозрастом; владеть 

тактико-техническими приемами баскетбола; 

знатьосновыличнойгигиены,причинытравматизмапризанятияхбаскетболомиправилаего 

предупреждения; 

владетьосновамисудействаигрыв баскетбол. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ОСНОВЫЭКОНОМИКИ» 

 

Целъ - внеурочной деятельностипознакомить обучающихся с основными 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. 

Задачи: 

Формированиесистемызнанийобэкономическойсферевжизниобществакакпространстве,в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятийигосударства; 

Формированиеэкономическогомышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов оценивать и принимать 

ответственностьзаихвозможныепоследствиядлясебя,своегоокруженияиобществавцелом; 

Содержаниепрограммы: 

Тема1. Вводное занятие.(1час) 

Тема2.Основыхозяйственнойжизничеловечества.(3часа). 
Безграничность потребностей людей. Проблема ограниченности экономических 

ресурсов.Альтернативная стоимость решения. Явные и неявные затраты. Рациональность 

поведения. Кривая производственных возможностей. 

Тема3.Типыэкономическихсистем.(4часа) 

Основные вопросы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить.Экономическая система. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Командная (плановая) экономическая система. Смешанная 

экономическая система. Преимуществаи недостатки типов экономических систем. 

Тема4.Какработаетрынок(5часов) 

Понятиерынка,ключевыепризнакиивидырынков.Понятиерыночногоспроса.Величина 
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спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы формирования спроса. Понятие рыночного 

предложения. Величина предложения. Кривая предложения .Закон предложения .Факторы 

формирования предложения. Рыночное равновесие. Равновесное количество товара и 

равновесная цена. Механизмы формирования рыночного равновесия. Типы рыночных 

ситуаций: дефицит,затоваривание.Причины изменения рыночного равновесия. 

Тема5.Поведениепотребителя.(4часа) 

Различиявмотивахрыночногоповеденияпокупателейипродавцов.Ктотакой 

«потребитель».Что и как влияет на поведение потребителя. Роль рекламы. Как стать 

рациональным потребителем. Закон «О защите прав потребителей». Как потребитель может 

защитить своиправа. 

Тема6.Миртруда.(5часов) 

Как организовано предприятие. Система управления предприятием. Система оплаты труда 

работников. Формызаработной платы. Способы повышения производительности труда. 

Квалификацияработников.Научно-техническийпрогрессиновыетехнологии.Государствои 

предприятие. Регулирование деятельности предприятий. Социальная ответственность 

бизнеса. 

Тема7.Нестабильностьврыночнойэкономике.(3часа) 

Понятие безработицы. Молодежная безработица. Инфляция. Причины и последствия 

инфляции. Экономический кризис. Меры государства по стабилизации экономики. 

Тема8.Международнаяэкономика.(4часа) 

Международная торговля. Причины международной торговли. Абсолютное и сравнительное 

преимущество. Торговые барьеры. Россия в международной торговле. Всемирная торговая 

организация (ВТО) и Россия. Экономическая интеграция. Валюта. Валютный курс. 

Глобализация и экологические проблемы. 

Напути кпрофессии.(4часа) 

Индивидуальная образовательная траектория. Профессиональное образование в России. 

Среднее профессиональное образование. Высшее образование. Бакалавриат. Специалитет. 

Магистратура. Что нужно для поступления в колледж или техникум. Государственная 

итоговая аттестация. . 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия. 

Уобучающегосябудутсформированы:внутренняяпозицияположительногоотношения кучебе; 

ориентация на понимание причин успешного обучения; 

широкаямотивационнаяосноваэкономическойдеятельности,включающаясоциальные, 

учебно-познавательныеивнешниемотивы;проявлениеинтересакновомуучебномуматериалу; 

способность к самооценке. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Обучающийсянаучится:приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

планировать свои действия; 

осуществлятьпошаговыйиитоговыйконтроль; различать 

способ и результат действия; 

вноситькоррективывдействиянаосновеихоценкии учетасделанныхошибок. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Обучающийсянаучится: 
осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования сиспользованием 

учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов;высказываться в устной и письменной форме; 

ориентироватьсянаразныеспособырешенияпознавательныхисследовательскихзадач; 

владеть основами смыслового чтения текста; 
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анализироватьобъекты,выделятьглавное; 

осуществлять синтез (целое из частей; 

проводитьсравнение,классификациюпоразнымкритериям 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Обучающийсянаучится: 

допускатьсуществованиеразличныхточекзрения; учитывать 

разные мнения; 

формулировать собственное мнение; 

договариваться,приходитькобщемурешению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

владетьмонологическойидиалогическойформамиречи.

Предметныерезультаты. 

Обучающийсянаучится: 

использовать на практике понятия «экономика», «потребности», «торговля», «бюджет», «услуги»и 

представления о товаре как о благе, используемом владельцем для обмена с целью получения 

других благ; 

о производителе; о потребителе; о собственных затратах; о прибыли как разнице между выручкой 

от продаж товаров и услуг и затратами, необходимыми для производства и продажи этих товаров и 

услуг; 

оценеоптовой-цене,покоторойпроизводительпродаетсвой товар; 

о цене розничной - цене, по которой торговец продает этот же товар конечному потребителю; о 

торговле как особом роде деятельности; 

о торговой прибыли; - о формах торговли: оптовой и розничной, аукционе, внутренней (внутри 

своей страны) и внешней (в других странах); 

о рынке как отношениях, складывающихся между продавцами и покупателями, и рынке как 

географическом месте купли-продажи; 

о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или уменьшения и соотношении 

между ними, об их взаимосвязи с ценой 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«МАТЕМАТИКА»МОДУЛЬГЕОМЕТРИЯ 

 

Цель курса – систематизация знаний и способов деятельности учащихся по геометрии за 

курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену 

по математике. 

Задачи курса: 

Закрепить основные теоретические понятия и определения по основным изучаемым разделам; 

Отработать основныетипы задач изучаемых типов КИМ ОГЭ «Геометрия»и их алгоритм решения; 

Формировать у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе математики, 

межпредметные связи с другими темами; 

Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых ученику для успешной сдачи ОГЭ, 

для общей социальной ориентации; 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления различных 

видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Способствовать созданию условий осмысленности учения, включения в него обучающегося на 

уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности с применением тех 

или иных методов обучения. 

Программа реализуется в 9 классе школы во внеурочное время, учитывает возрастные особенности 

школьников, не предполагает домашних заданий. 

Занятияпроводятся1часвнеделю(34часав год). 
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Содержаниепрограммыэлективногокурса. 

Раздел 1. Модуль «Геометрия» (I часть) (20 часов) 

Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы. Окружность, круг и их 

элементы.Площадифигур.Площадиразличныхфигур,изображённыхнаклетчатой бумаге.Анализ 

геометрических высказываний. 

Раздел2. Модуль«Геометрия»(IIчасть)(14часов) 

Геометрические задачи на вычисление. Геометрические задачи на доказательство. Геометрические 

задачи повышенной сложности 

Требованиякуровнюподготовки. 

Врезультатеизучениякурса ученик должен: 

знать/понимать 

существопонятияматематическогодоказательства;примерыдоказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы; примеры их применения для решения математических 

и практических задач; 

смыслидеализации,позволяющейрешатьзадачиреальнойдействительностиматематическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

выполнять устноарифметическиедействия:сложениеивычитаниедвузначныхчисел идесятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом огра- 

ничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

уметь 

выстраиванияаргументациипридоказательстве(вформемонологаидиалога); 
распознаваниялогическинекорректныхрассуждений; записиматематическихутверждений, 

доказательств; пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

фигуры, изображать их; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, складывать и вычитать вектора, умножать вектор на число; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

проводитьдоказательныерассужденияприрешениизадач,используяизвестныетеоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; решать простейшие планиметрические задачи; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:описанияреальныхситуацийнаязыкегеометрии;расчетов,включающихпростейшие 

преобразования; 

решенияпрактическихзадач,связанныхснахождениемгеометрическихвеличин(используяпри 

необходимости справочники и технические средства). 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАКТИЧЕСКАЯБИОЛОГИЯ» 

(ТОЧКА РОСТА) 

Программа «Практическая биология» направлена на формирование у учащихся интереса к 

изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на практике, 

подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении 

Цели: 
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1. Создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей школьной 

биологии и основ исследовательской деятельности. 2. Повысить уровень биологических знаний 

выпускников основной школы. 

Задачи: 

1. Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

2. Приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных 

биологических экспериментов. 

3. Развитиеуменийинавыковпроектно–исследовательскойдеятельности.4.Подготовка учащихся к 

участию в олимпиадном движении. 

5.Формированиеосновэкологической грамотности. 

Даннаярабочаяпрограммарассчитанана34часавгодили 1час в неделю 

Содержаниекурса. 

1. Введение.Биологиякакнаука.Методыбиологии.(1час) 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методыизучения живыхобъектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических объектов. 

2. Признакиживыхорганизмов(4часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани,органы, 

системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

3. Система,многообразиеиэволюцияживойприроды(7часов) 

ЦарствоБактерии.Рольбактерий вприроде,жизни человекаи собственной деятельности.Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

4. Человекиегоздоровье(16часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен веществ и превращениеэнергии 

в организме человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

Покровы тела и их функции. Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение 

человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическаяприродаисоциальнаясущностьчеловека.Сознаниечеловека.Память,эмоции,речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность кнакоплениюи передачеиз поколения впоколениеинформации.Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
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и правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход закожей, 

волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы 

риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит,ВИЧ- инфекция и 

другие инфекционные заболевания. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми 

растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными 

переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений;нарушения зрения и 

слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными 

продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; 

кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении 

зрения. 

Планируемыерезультатыосвоенияпокурсувнеурочнойдеятельности«Практическая 

биология» для 9 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихи советских 

учёных в развитие мировой биологической науки. 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. Ценности 

научногопознания: 

пониманиероли биологической науки вформировании научного мировоззрения;развитиенаучной 

любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое питание, 

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

физическая активность); 

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

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающейсреды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

УниверсальныеУУД 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев) 

КоммуникативныеУУД 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах;РегулятивныеУУД 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологические знания; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология,гистология,анатомиячеловека,физи

ологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган, 

системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,вы

деление,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция, гомеостаз, внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаковорганизма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

впроцессе 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; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать  безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека; виды

 потребностей,  памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональныхсистеморганизма,направленныхнадостижениеполезныхприспособительных 

результатов; 

различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекционные)заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«МЫГОТОВЫКГТО» 

 

Цельзанятий – совершенствованиефизкультурно-оздоровительнойиспортивнойработыс 

учащимися, подготовка школьников к сдаче норм ГТО. 

Задачивнеурочнойдеятельности: 

пропагандаздоровогообразажизнисрединаселения; 

повышение интересак развитию физических и волевых качеств, готовности к защите отечества; 

осуществлениеконтроляза уровнем физической подготовки и степенью владения практическими 

умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности; 

организациякультурно-спортивногоимассовогодосугашкольника. 

Программа рассчитана на 34 недели в год, 1 раз в неделю 

Содержание программы 

Основызнаний(3ч) 

Вводный инструктаж по охране труда. Инструктаж по охране труда .ГТО : история, цели и задачи 

физкультурно-спортивного комплекса, виды спортивных испытаний, спортивные нормативы. 

Физические качества человека. Влияние физической подготовки на морфофункциональное 

состояние организма. Показатели физического развития. Дневник самоконтроля. 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Организация и проведение соревнований «Веселые старты». Основы туристкой техники. 

Туристические навыки. 

Физическоесовершенствование(31ч) 

Содержание видов спортивной подготовки определенно исходя из содержания федеральной 

программы Готов к Труду и Обороне (ГТО). 

Развитиедвигательныхспособностей 

Легкоатлетические упражнения короткиедистанции – бег 60 м., средниеи длинныедистанции -бег 

1000, 1500, 2000м., кроссовый бег; прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, метаниемяча 

(150г) на дальность одной рукой, метание набивного мяча из разных И.П. 

Силоваяподготовка:сгибаниеиразгибаниетуловищаизположениялежанаспине,наклонвперед 
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из положения стоя, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; упражнения с набивным мячом, 

гантелями, в паре. 

Спортивныеигры:волейбол,баскетбол 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, метания, силовых упражнений, с 

предметами. («Охотники и утки», «Лапта», «Вызов номеров», «Черные и белые», «Воробьи и 

вороны», «Тяни в круг», «Удержись в круге», «Бой петухов», «Бег на руках», «Выталкивание из 

круга»,«Перетягиваниевпарах»,«Перетягиваниеканата»,«Рыбакиирыбки»,«Пятнашки», 

«Вышибалы», «Перестрелка», «Салки простые», «Салки по кругу», «Встречная эстафета», «Мяч 

ловцу», «Кто дальше?» (с набивными мячами: сверху из-за головы двумя руками, однои ̆ рукой 

сверху), «Метко в цель» и др.) 

Спортивныемероприятия:спортивныйпраздник«Легкоатлетическоетроеборье!»,спортфестиваль 

«НавстречуГТО». 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Данная рабочая программа для 9классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

умениеорганизоватьсобственную деятельность,выбиратьииспользоватьсредствадлядостижения её 

цели; 

уменияактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсосверстникамив 

достижении общих целей; 

умениядоноситьинформациювдоступной,эмоционально-яркойформевпроцессеобщенияи 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностнымирезультатами 

освоенияучащимисясодержанияпрограммыявляютсяследующие умения: 

- знаниеистории спорта 

- участиевспортивнойжизни 

- формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе занятий. 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

Вобластинравственнойкультуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Вобластиэстетическойкультуры: 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

Вобластикоммуникативнойкультуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

Вобластифизической культуры: 

Достижениеопределенныхрезультатов(сдачанормкомплексаГТО). 
Разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминапринципахуваженияидоброжелатель

ности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоциямивразличных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 



54  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыкиобщие интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоенияучащимисясодержанияпрограммыявляются 

следующие умения: 

характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъективнуюоценкунаоснове освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

находитьошибкипривыполненииупражнений,отбиратьспособыихисправления; 

общатьсяивзаимодействоватьсосверстникамина принципахвзаимоуваженияивзаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивногоотдыхаизанятийфизической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находитьвозможностии способы 

их улучшения; 

видетькрасотудвижений,выделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивдвиженияхи передвижениях 

человека; 

оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьих сэталонными образцами; 

управлятьэмоциямиприобщениисосверстникамиивзрослыми,сохранятьхладнокровие,сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильновыполнять двигательные действия из базовых видов спорта,использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметнымирезультатами 

освоенияучащимисясодержанияпрограммыявляютсяследующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досугсиспользованием средств физической культуры; 

излагатьфактыисторииразвитияфизическойкультуры,характеризоватьеёрольизначениев 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлятьфизическуюкультурукаксредствоукрепленияздоровья,физическогоразвитияи 

физической подготовки человека; 

измерять(познавать)индивидуальныепоказателифизическогоразвития(длинуимассутела),развития 

основных физических качеств; 

оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникампривыполненииучебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыиэлементысоревнований,осуществлять их 

объективное судейство; 

бережнообращатьсясинвентарёмиоборудованием,соблюдатьтребованиятехникибезопасностик 

местам проведения; 

организовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройсразнойцелевойнаправленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинанеобходимомтехничномуровне,характериз

овать признаки техничного исполнения; 
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выполнять технические действия из базовых видов спорта,применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «Я–ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Согласноучебномупланунавнеурочнуюдеятельность«Я-исследователь»в9классе отводится 1 час 

в неделю, итого 34 учебных часов в год. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Картографическиеисточникиинформации(6часов) 

Введение. Значение карты в современном обществе. История создания карт. Использования 

карт в различных видах деятельности современного человека. 

Практическаяработа.Составлениекластера«Значениекарт» 

Топографическаякарта.Особенности карты.Сходствоиотличиеотпланаместности, 

географической карты. Разграфка карты, номенклатура. Многолистовые топографические карты. 

Картографические проекции. История создания картографических проекций. Виды 

картографических проекций. Проекция Гаусса. Искажения, связанные с разными видами проекций. 

Практическая работа №1 Чтение топографических карт. 

Практическаяработа№2Решениеианализзаданийпот/картам. 

Практическая работа №3 Составление заданий по т/картам 

Видыискаженийнагеографическойкарте(12часов) 

Видыискаженийнагеографическихкартах.Искажениядлин,площадей,углови форм. 

Сопоставлениеприемовработыстопографическимпланомигеографическойкартой. 

Порядоксравнениягеографическихкарт.Чтениеианализсодержаниятематическихкарт. 

Географические координаты (Градусы, минуты, секунды). Определение географических 

координат и объектов по его координатам. Определение направления , расстояния и площадей по 

географическим картам различных проекций. 

Практическаяработа№4Сравнительныйанализгеографическихкарт. 

Практическаяработа№5Составлениеописанияместностипотопографическойкарте. 

Практическая работа №6 Определение географических координат объекта. 

Практическаяработа№7Определениегеографическогообъектапоего координатам. 

Практическая работа №8 Определение расстояний и направления между объектами на 

топографическом плане и карте. Практическая работа №9 Измерение расстояний, измерение 

площадей. 

Системыусловныхзнаков(4часа) 

Системы условных знаков. Масштабные и внемасштабные условные обозначения. 

Картографические способы изображения. Практическая работа №10 Чтение рельефа, бергштрихи, 

заложение склона. Практическая работа №11 Построение комплексного профиля плана местности. 

Картографическая генерализация (8часов) 

Картографическая генерализация. Виды генерализации. Ориентирование. Картометрические 

приемы. Ортодромия. Приемы самостоятельной работы с картой. Сопоставление и наложение 

тематических карт атласа.Находим ответы на тематических картах атласа. 

Игра«Клубюныхзнатоковгеографическойкарты» 

Итоговое повторение. Выполнение творческого проекта «Комплексное описание территории по 

физическим и экономическим картам атласа». 

Метапредметнымрезультатомизучениякурсаявляется 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

РегулятивныеУУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

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

Обучающийся сможет: 
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анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновыватьцелевыеориентиры иприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

ПознавательныеУУД 

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 делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

пределять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

строить рассуждениенаосновесравнения предметови явлений, выделяя при этомобщиепризнаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменять 

способ проверки достоверности информации; 

вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

КоммуникативныеУУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Обучающийсясможет: 

определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точкузрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

ПредметныеУУД 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

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

ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находитьиизвлекатьнеобходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическимкартамразногосодержанияидругимисточникам;выявлятьнедостающую, 

взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию,представленнуюводном 

или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебныхипрактико-ориентированныхзадач:выявлениегеографическихзависимостейи 

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

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

 

 Целевойраздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся обеспечивает: 

развитиеспособностиксаморазвитиюи самосовершенствованию; 

формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативных 

УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
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общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умением 

безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

 УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

 Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы вих 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 Содержательныйраздел. 

 ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской 

деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы. 

 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–ФРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания; 



55  

вразделе «Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 Русскийязыкилитература. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

исравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц,языковых процессов,особенностей причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на урокеили 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 
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Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизироватьэту 

информацию. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы всоответствии 

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

2.2.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 Иностранныйязык. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 
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Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияи другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленнуюв 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (спониманием основного содержания, сполнымпониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачи 
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междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформах работы. 

Оказыватьвлияние на речевое поведение партнера (например,поощряяегопродолжатьпоиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

 Математикаиинформатика. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовых 

логических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и», «или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему. 

Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводить пример и 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечияв 
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фактах,данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. Удерживать 

цель деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 Естественнонаучныепредметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 
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Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Анализировать современныеисточники овакцинах и вакцинировании.Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 Общественно-научныепредметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ. 
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Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности 

в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи междуправами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешения учебнойгеографическойзадачи. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствои 
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различия,втомчисле,связанныесостепеньюинформированностиипозицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи 
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вкладкаждогочленакомандывдостижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в каждой организации. 

 Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

 УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

 УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

 Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

 Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

 Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 
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на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: обоснование 

актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладнаясоставляющаяввиде предложений и рекомендаций относительно того,какполученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

 Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана 

с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществлениеполноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий,крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

 При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

 В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

 УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

 Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? Как 

(каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 
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Чтопроизойдет...какизменится...,если...? 

мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад, 

реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

 ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

 С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

 Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

2.2.2.4.2.1.2.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

контекстах. 
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 Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована напоиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

 Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта»имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: анализ и 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

 При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности продукта. 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметныепроекты. 

 В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

 В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите, смоделируйте)? 



56  

Какспроводитьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? Как 

выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите, спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности также, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 

 С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный 

продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция),театральная 

постановка и другие); 

отчетныематериалыпо проекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы; умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

 Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделейи 

других средств наглядной презентации); 

качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотность изложения); 

уровенькоммуникативных умений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументировать 

иотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

 Организационныйраздел. 

 Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиии 
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реализациипрограммыформированияУУД. 

 C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по овладению 

УУД; 

разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса 

(предметный и метапредметный); 

разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменение УУД; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюи развитию 

ИКТ-компетенций; 

разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися УУД; 

организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачального общего 

образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-предметникамипо проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организацияипроведениесистематическихконсультацийсучителями-предметникамипо проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и педагогами- 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отраженияаналитических материалов о результатах работы по формированию УУД 

у обучающихся на сайте образовательной организации. 

 Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнениязадач 

программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальные 
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требованиякусловиямреализациипрограммыразвитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

 Рабочаяпрограммавоспитания 

Пояснительная записка. 

РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ «СОШ№2»»(далее–Программавоспитания) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учётом Стратегии развития воспитания вРоссийскойФедерациинапериод до 2025 годаи Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- ФедеральныйзаконРФот04.09.2022г№371-ФЗ"Овнесенииизмененийв Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

- СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,(УказПрезидентаРоссийской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022 года № АБ- 

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии спримерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процессавсех уровнейобщегообразования,соотноситсясрабочимипрограммамивоспитаниядля 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программавоспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельностив 

МБОУ «СОШ № 2»; 

• разработанаи утверждаетсяс участиемколлегиальных органов управления МБОУ «СОШ № 

2», в том числе совета обучающихся, Управляющего совета, родительского совета. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятымв 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 



56  

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

При разработке или обновлениирабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностямиобразовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Раздел1.Целевой. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 2» (далее Школа) определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся. Цель 

воспитания: 

- развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения 

к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человекутруда 

и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

- усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-нравственныхценностей,традиций,которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(их освоение, 

принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 
- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

- готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следованиянравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности 
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Направлениявоспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанногона воспитании любвик родномукраю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физическоговоспитания,ориентированногонаформированиекультурыздоровогообраза 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПустановленыФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.2.Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего 

образования. 

Гражданскоевоспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 
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- проявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

- выражающий неприятиелюбойдискриминации граждан,проявлений экстремизма,терроризма, 

коррупции в обществе; 

- принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втомчисле 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

- принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание: 

- выражающий пониманиеценности отечественногои мировогоискусства,народных традицийи 

народного творчества в искусстве; 

- проявляющийэмоционально-чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

- сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 
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- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание: 

- уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругих людей; 
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 

Ценностинаучного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественно- 

научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Требованиякусловиямработысдетьмисособымиобразовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с 

отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями являются: 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляих успешной 

социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со стороны 

всехучастников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

В школе созданы все условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с ОВЗ, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением, 

дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети – сироты и оставшиеся без 

попечения родителей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе: 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

В школе созданы оптимальные условия совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: 

- Оказание первичной медико-санитарной помощи (есть все необходимые меры и условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями). 

Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации.Проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки 

РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Профилактикаи запрещениекурения, употребленияалкогольных,слабоалкогольныхнапитков, 

пива, наркотических средств и ПАВ. 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе 

Профилактиканесчастныхслучаевсучащимисявовремяпребыванияв школе. 

Организация горячего питания. 
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Для организации питания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе функционирует столовая, которая обслуживает 

обучающихся в режиме пятидневной рабочей недели (понедельник-пятница с 8.30 ч. до 16.00 ч.). 

Входные двери столовой по ширине предусмотрены для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Питаниеобеспечивает «Фабрикашкольного питания №2»в соответствии с 

государственным контрактом на оказание услуг по организации питания. 

- Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание условий 

дляпрофилактики заболеваний и оздоровления учащихся,длязанятияими физической культурой и 

спортом. 

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся 

различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. В плане работы гимназии 

запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, 

городских спортивных мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора. Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с медицинскими организациями, представителями 

правоохранительных органов, учреждениями культуры города. 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции 

обучающихся. 

В школе функционирует система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся: индивидуальные портфолио,портфолио класса,рейтинги, 

благотворительная поддержка,вручение благодарностей, грамот, дипломов за успехи в учении, за 

спортивные и творческие достижения, волонтерскую деятельность,размещение информации на 

официальном сайте, в социальных сетях,размещение информации и фотографий на 

информационных стендах. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио оформляются в соответствии сПоложением, имеются у всех обучающихся, хранятсяв 

учебных кабинетах. В портфолио собраны следующие материалы: тестовые методики, данные о 

личных учебных достижениях учащегося, его проблемных дисциплинах, участии в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях. Также имеется наградной материал учащегося. 

Присутствует информация об увлечениях, предпочтениях и хобби, результаты диагностических 

исследований учащейся, в том числе профориентационных. 

Рейтинги - размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) заключается в 

материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Раздел2.Содержательный. 

 УкладШколы. 

Уклад МБОУ «СОШ № 2» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ «СОШ № 2» и 

его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

2003год-школаполучаетстатусмуниципальноеобщеобразовательноеучреждение 

««Средняяобщеобразовательнаяшкола№2г.ШебекиноБелгородской области»» 

2011год-получаетстатусмуниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение 

««Средняяобщеобразовательнаяшкола№2г.ШебекиноБелгородской области»» 
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С 2011-2013 год произведен капитальный ремонт здания школы. Школа успешно прошла 

аккредитацию в 2014 году, лицензирование 2016 году и имеет право на ведение образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а так же на профессиональное обучение и дополнительное 

образование. 

В настоящее время школа является ресурсным центром по профессиональному образованию, 

реализовывает программы профессиональной подготовки. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Шебекино Белгородской области»» является базовой (опорной) школой. В состав 

Большетроицкого образовательного округа входит 10 школ, из них 6 – средних и 4 основные. 

Насегодняшний день вобразовательном учреждении созданыматериально-технические условия 

для успешного осуществления образовательного процесса. В школе имеется: 26 

учебныхкабинетов,спортивныйзал,залборьбы,актовыйзал,библиотека,столоваяна120посадочных 

мест, медицинский кабинет, 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета 

технологии для девочек, слесарная и столярная мастерские для мальчиков, инфраструктура для 

образования детей с ОВЗ, в том числе сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда. 

Школаработаетводнусмену,впятидневномрежимедляобучающихся1-11-хклассов. 

Цель МБОУ «СОШ № 2» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества 

как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны,укорененных 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основу воспитательной системы МБОУ «СОШ № 2» составляют наиболее значимые 

традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, мероприятия ко Дню 

Победы, встреча выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «СОШ № 2» 

принимает участие: 

1. РДДМ«Движениепервых». 

2. Школьныйтеатр. 

3. КВН 

3. Федеральныйпрофориентационныйпроект«Билетвбудущее». 

6.Федеральный проект «Орлята России». 

ОсновныетрадициивоспитаниявМБОУ«СОШ №2»: 

 в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важнойчертойкаждого ключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявоспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений,на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарённых детей; 
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 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции коллектива - обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, 

оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В школе накоплен 

богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый учащийся школы принимаетучастие в таких 

программах. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и различные 

формы досуговой деятельности. 

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные,государственныедаты.Также учащиесяи педагоги школыактивно участвуютв 

реализации федеральных, областных и муниципальных целевых программ. 

Эффективность воспитательной системызависит от классных руководителей. Вработеклассных 

руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения со 

взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивно- 

оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение 

выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление 

реализовать намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого ученика. 

Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, игры на свежем 

воздухе. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. Семья 

всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в дальнейшем 

обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс,складывание 

нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей является 

одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое 

внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом, учителем логопедом, 

социальным работником. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание 

между учителями, учащимися и родителями 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и 

проектах. 

Образовательное учреждение работает в системе единого социокультурного пространства во 

взаимодействии со всеми институтами социума Шебекинского городского округа - это подрядные 

организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность здание школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной 

столовой. 

В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования. Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с МБУК «Централизованная 

библиотечнаясистема г.Шебекино, ШМБУ«Модельный дворец культуры», избирательной 

комиссией «Шебекинскийгородской округ и город Шебекино», МУК «Шебекинскийисторико- 

художественный музей», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма 

Шебекинского городского округаБелгородской области», ОГБУЗ «ЦРБ», МБУ «Центр спортивных 

сооружений», Шебекинское благочиние, ДЮЦ «Развитие», спортивные школы и др. 

Школареализуетинновационныевоспитательныепрактики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 
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2. Музейнаяпедагогика–созданиеусловийдляразвитияличностипутемвключенияеев 

многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральнаяпедагогика–созданияусловийдляразвитиятворческойличности. 

4. Социальныепрактики:деятельностьволонтёрскогоотряда«Нашвыбор». 

3.1.4.Дополнительныехарактеристики. 

Школа расположена в центре Шебекинского городского округа с развитой инфраструктурой: 

объекты культуры и спорта.Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что 

служит целевым ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, занятий, 

экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Составобучающихсяшколынеоднородениразличается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся родители, которых состоят на учёте в 

ПДН, КДН (1,1%). Также насчитывается определённое количество неполных семей (17 %). 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во 

внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников. 

• советникдиректораповоспитаниюи взаимодействию сдетскими общественными 

объединениями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных школьных 

объединений, собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество сродителями –слабыйоткликродительской общественности напризывшколык 

решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемыкоммуникацииродителейиклассныхруководителей–личноеобщениечастозаменяется 

сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3. Установлениеединыхтребованийкобучающимсясостороныпедагогови родителей. 

4. Отсутствиеинтересаквоспитаниюдетейсосторонысемьи. 

5. Недостаточно высокий охват обучающихся ООО и СОО мероприятиями творческой и 

спортивной направленности. 

6. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Путирешениявышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 

родителями. 
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4. Выработкаединыхтребованийкобучающимсясостороныпедагогови родителей. 

5. Выработкаиреализациямотивационныхмерподдержкиипривлеченияобучающихсядляучастия в 

конкурсах творческой и спортивной направленности. 

6. Активноепривлечениеквоспитательнойработевсехсубъектовпрофилактики. 

2.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В 

модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа Школы представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность»,  «Классное  руководство», 

«Основные школьные дела», «Внешкольные  мероприятия», «Организация предметно- 

пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация».Атакжеврамкахдополнительных(вариативного)модулей «Детские 

общественныеобъединения»,«Школьныемедиа»,«Школьныймузей»,«Школьныйтеатр», 

«Экскурсии». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 

системе Школы. 

Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочнойдеятельности,аудиторныхзанятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормыповедения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициированиеиподдержкуисследовательской деятельностиобучающихся,планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Внеурочнаядеятельностьобучающихсяреализуетсявразличныхформах(кружки, 



57  

спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых 

объединений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью 

самореализации, приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

• курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. В курс «Разговоры о важном» будут интегрированы темы из курса «Семьеведение», с 

целью формирования ценностного отношения обучающихся к семье и браку; 

• курс «Россия – мои горизонты», направленный на формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и 

региональным рынками труда; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности:«Функциональнаяграмотность:учимсядляжизни»,«Основыпрограммирования», 

«ОсновыпрограммированиянаPython»,«Математика.МодульГеометрия»,«Основыэкономики», 

«Умей вести за собой», «Формирование здорового питания», «Народный костюм», «Проектируем 

виртуальные экскурсии», «Я – исследователь» предметные лаборатории «Практическая биология» 

для 9 классов, «Избирательные вопросы химии», «Практическая биология» для 6 классов, (Центр 

образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста»). 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Баскетбол», «Подвижные 

игры», «Мы готовы к ГТО», «Казачьи забавы». 

Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через деятельность 

образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей. С целью развития научно-технического и творческого 

потенциалаличностиребёнкареализуютсяпрограммы:"Занимательнаяфизика-языкЭйнштейна"», 

«Работас3D -оборудованием». 

Модуль«Классноеруководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым событиям 

страны, города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России;классные 

часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение ученического 

коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного творческого дела и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
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• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которыхони 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

•общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери,День 

Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др.Данные мероприятия 

организованы, в том числе с учётом календаря памятных и знаменательных дат; 

• участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымсобытиямвРоссии,мире:акции 

«Капляжизни»,«ДиктантПобеды»,«Свечапамяти»,«Блокадныйхлеб»,«Георгиевскаяленточка», 

«Садпамяти»,«ОкнаПобеды»идр. 

•торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

•церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, города (еженедельные линейки с 

чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований: фестиваль «Время 

первых», общешкольный конкурс «Лучший ученик года», «Лучший класс года», «Президентские 

состязания» и др); 

•социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

(Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я 

помню! Я горжусь!», «Чистый берег», «Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт 

рядом», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка» и др.); 

•разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

•вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольныеделавразныхролях 
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(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

•наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми 

Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 
•общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

•внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные недели, 

праздник «Прощание с букварём», праздник «Первой оценки» и др.; 

•экскурсии, походы выходного дня (в историко-краеведческий музей г. Шебкино, городскую 

библиотеку, кинотеатр др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

•литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

•выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательныхотношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальногообразования 

(флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна РоссийскойФедерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданскогопочитания»впомещениишколы(Стенд,посвящённыйучастникамСВО)ина 
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прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная доска 

выпускникам школы, участникам локальных войн) ; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования своикниги, 

брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительский комитет класса), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообществ, групп с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 
• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий; 
• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 
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• участиевпроведениизанятийкурсоввнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном». 

Модуль«Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школепредусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления: избранный Совет 

обучающихся школы и актив классов, избранных ученическими коллективами; 

• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления Школой, 

формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы); 

• защитуСоветомобучающихсязаконныхинтересовиправшкольников; 

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности школы; 
• реализациюиразвитиедеятельностиРДДМ,«ОрлятаРоссии»,юнармейскогодвижения; 
• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность школы, детских 

сообществ в социальных сетях, в том числе в группе школьного сообщества ВКонтакте. 

 Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности 

дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба медиации ит.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихсяпо 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно- 

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов,работников социальных служб, 

правоохранительныхорганов,опекиидр.);мониторингдеструктивныхпроявленийобучающихся,а 

также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления 

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения, культы, субкультуры,группывсоциальныхсетях;побезопасности вцифровойсреде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные, 
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обучающиесясОВЗидр.). 

 Модуль«Социальноепартнерство». 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 
• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

СоциальныепартнёрыМБОУ«СОШ№2» 

ШколазаключаетдоговораосетевомвзаимодействиисМБУК «Централизованнаябиблиотечная 

системаг.Шебекино,ШМБУ«Модельныйдворецкультуры»,избирательнойкомиссией 

«Шебекинскийгородской округ и город Шебекино», МУК «Шебекинскийисторико- 

художественный музей», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма 

Шебекинского городского округаБелгородской области», ОГБУЗ «ЦРБ», МБУ «Центр спортивных 

сооружений», Шебекинское благочиние, ДЮЦ «Развитие», спортивные школы и др. 

 Модуль«Профориентация». 

Совместнаядеятельность педагогови школьниковпонаправлению «Профориентация»включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование попроблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- дниоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебных заведениях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», «Большая 

перемена», «Финансовая грамотность», «Билет в будущее», созданных в сети интернет; 

Навнешнемуровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

Науровне школы: 

• совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

Науровне класса: 
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Индивидуальныйуровень 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогут 

иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры, расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы. 

 Детскиеобщественныеобъединения. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детскомобщественном 

объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» ориентировано на 

формированиесоциальной активности, культуры,качеств личности у детей подростковоговозраста 

на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ 

может стать любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия 

в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, 

делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых», «Орлята России», направлено на развитие 

социальной активности учащихся начальной школы.уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших классов, которая формирует в ходе участия 

школьников в значимых мероприятиях, акциях, проектах важные качества личности: любовь к 

Родине, семье, труду, милосердию. 

Юнармейское движение создано с цельювоенно- патриотического, гражданского,нравственного 

воспитания обучающихся, совершенствования личности детей и подростков, 

сохранениеиприумножениероссийскихтрадиций,формированиеумолодежиготовностии 
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практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) – объединение учащихся, которое 

создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушенийсредидетейиподростков,воспитанияунихвысокойтранспортнойкультуры, 

коллективизма, а также оказания содействия в изучении обучающимися правил дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Отрядволонтёров«НашВыбор»-объединениедобровольцев,участвующихвсоциально полезной, 

социально значимой, творческой деятельности. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Наш Выбор» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного 

отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работатьв 

команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастнымишкольниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различныхвидов и форм 

деятельности: 

- школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей;для старшеклассников на страницах,размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях.Выпуски газет к различным 

праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям; 

- Видео и фото студия: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наиболее 

интересныхмоментахжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

-участиешкольниковвовсероссийскихконкурсах школьныхмедиа; 

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школыи группы «ВКонтаке», с целью освещения деятельности школы,в 

информационном пространстве, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителямимоглибыоткрыто 

обсуждаться значимые для лицея вопросы. 

 Модуль«Школьныймузей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы школьного музея. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся 

проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклетыпоразличнойтематике,составляютпутеводителипогороду.Материалымузеяшироко 
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используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 

пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при 

проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ СОШ № 2 являются «Быт и 

ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». 

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным темам «История 

школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была Победа». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению 

истории города Шебекино, в соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по истории города. 

Реализациявоспитательногопотенциалашкольногомузеяпредусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и 

проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном 

пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с 

использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции 

школьного музея; онлайн-экскурсии. 
 Модуль«Школьныйтеатр». 

Школьный театр – это то место, где ребёнок может попробовать себя в разныхролях, что способствует 

его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.Именно 
школьный театр может стать местом, где произойдет становление личностного самосознания, 

сформируется культура чувств, способность к общению, овладение собственным телом, голосом, 

пластической выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для 
успеха в любой сфере деятельности. 

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, 

универсальное средство развития личностных способностей человека. 

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с 

основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, 

необходимых для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков 

актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля. 

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы творческой 

самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт актёрской и 

режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения. Конечный 

продукт – спектакль или мини-спектакль. 

 «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.На экскурсиях,в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательные 
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возможностиреализуютсяврамкахследующих видовиформ деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников,послеокончания 

учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи,на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр,цирк. 

 Модуль«Жизненныеценности» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. Систематичекаяработа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни 

Раздел3.Организационный. 

 Кадровоеобеспечение. 

ВоспитательныйпроцессШколыобеспечиваютспециалисты: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизации 
воспитанияобучающихся. 

Заместитель 

директора 

курирующий 

учебнуюработу 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающимиобучающимися,одареннымиучащимися, 
учащимисясОВЗ,изсемей«группы риска». 

Заместитель 

директора 

курирующий 

воспитательную 

работу 

1 Организует воспитательную работув образовательной 

организации:анализ,принятиеуправленческихрешенийпо 

результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководитсоциально-психологическойслужбой,является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролируеторганизациюпитаниявобразовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрскогообъединения,РодительскогоиУправляющего 

советов. 
Курируетдеятельностьобъединенийдополнительного 
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  образования,Школьногоспортивногоклуба,внеурочной 

деятельности. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов- 

психологов,социальныхпедагогов,педагоговдополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечиваетработу«Навигаторадополнительного образования» 

в части школьных программ. 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействиюс 

детскими 

общественными 

организациями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планированиидеятельностиразличныхдетскихобщественных 

объединений, направленных на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодёжи в 

общественнополезнуюдеятельность;организуетдеятельность по 

созданию социальных инициатив, а также социальных 

проектовучащихсяшколы. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметникамипопрофилактикеправонарушенийи 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательногопроцесса:проводиткоррекционныезанятияс 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировкедетско-родительскихотношений,обучающихся 

по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактикуконфликтов,буллинга,профориентациюдр. 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

19 Разрабатываетиобеспечиваетреализациюдополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

16 Организуетвоспитательнуюработусобучающимисяи 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 
предметник 

25 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СОШ № 2» – 42 человека основных 

педагогических работников, из них 70 процентов имеют высшее педагогическое образование, 30 

процентов – высшую квалификационную категорию, 42 процента – первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство 

в 1–11-х классах осуществляют 16 классных руководителей. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2.Нормативно-методическоеобеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в Школе осуществляется через 

реализацию Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы, а также 

регламентируется следующими локальными актами: 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 Учебныйпланосновногообщегообразования. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 2», реализующий образовательную программу основного 

общего образования, составлен в соответствии с федеральным учебным планом основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъёмучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаих освоение и 

организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родномязыкеиз числаязыков народовРоссийской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

 Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образованияразличного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Частьучебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулейпо 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользованона: 

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

 В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 МБОУ «СОШ № 2» определен режим работы (5-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 
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5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Календарнымграфиком определено 

равномерное чередование периода учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40-45 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий установлен 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования определен первыйиз шести вариантов федерального 

учебного плана: 

Вариант№1 

Федеральныйнедельныйучебныйпланосновногообщегообразованиядля5-дневнойучебной 

недели 

Предметныеобласти Учебныепредметы классы 
Количествочасоввнеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьистатистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

народов России 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд(технология) 2 2 2 1 1 8 

Основыбезопасностии 
защиты Родины 

Основыбезопасностии 
защиты Родины 

   1 1 2 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 
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Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебныенедели 34 34 34 34 34 34 

Всегочасов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка(при5- 

дневной неделе) в соответствиис санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 

часа – для 9-11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в 5-9 классах проводится четвертная и 

годовая промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана, кроме 

элективных курсов, на изучение которых отводится менее 34 часов. Для выставления четвертных и 

годовых отметок в классном журнале используется пятибалльная система оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Формыпромежуточнойаттестации 

Предметныеобласти Учебныепредметы Формыпромежуточнойаттестации 

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык Тестирование,Диктант,Р/Р-Сочинение,Р/Р– 

Изложение Литература 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 
(английский) 

Контрольнаяработа,контрольчтения,письма, 
говорения,аудирования 

Математикаи 

информатика 

Математика Контрольнаяработа 

Адгебра Контрольнаяработа 

Геометрия Контрольнаяработа 

Вероятностьи 
статистика 

Контрольнаяработа 

Информатика Контрольнаяработа, 

Тестирование,Практическаяработа 

(контролирующего характера) 

Общественно- 

научныепредметы 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Контрольнаяработа, 
Тестирование 

Основыдуховно- Основыдуховно- Тестирование 
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нравственнойкультуры 

народов России 

нравственной 

культурынародов 
России 

 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Контрольнаяработа,Лабораторнаяработа 

Биология Контрольнаяработа,тестирование, 
практическаяработы 

Химия Контрольнаяработа,Практическаяработы 

Искусство Музыка Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Контрольнаяработа,Тестирование 

Технология Труд (технология) Тестирование 

Физическаякультура 
 

 

 

Основыбезопасности 

и защиты Родины 

Физическая 

культура 

Контрольная работа, Тестирование, сдача 

контрольныхнормативовфиз.подготовки(бег, 
прыжки, метание) 

Основы 

безопасностиизащиты 

Родины 

Контрольнаяработа 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету. 

Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

освоенияООПСООявляетсякомплекснаяработа,котораяпроводитсяврамкахадминистративного 

контроля в 5-9 классах. 

 СпецификаучебногопланаосновногообщегообразованияМБОУ«СОШ№2». 

Предметная область «Русский язык и литература»предусматривает изучение предметов русский 

язык и литература. Предмет «Русский язык» будет изучаться в объеме 5 часов в неделю в 5-м 

классе, 6 часов в неделю в 6-м классе, 4 часов в неделю в 7-м классе, 3 часов в неделю в 8-9-х 

классах. Литератураизучаетсяв5, 6, 9 –х классах вобъеме3-х часоввнеделю, в7-8-х классах – 2 – х 

часов в неделю. 

Так как обучение в образовательной организации ведется на русском языке, изучениепредметной 

области «Родной язык и родная литература» регламентируется запросомродителей (законных 

представителей).Всвязисэтим,часовоенаполнениеданнойпредметнойобластив2024- 2025 учебном 

году отсутствует. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)»,на изучение предмета выделено 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. 

Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»реализуетсяпредметами«Математика»и 

«Информатика». 

«Математика»изучается в объеме 5 часов в неделю с 5 по 6 класс, в объеме 6 часов в неделю с 7 

по 9 класс с учетом разбиения на учебные курсы: алгебра – 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в 

неделю, вероятность и статистика – 1 час в неделю. 

Учебный курс «Введение в информатику» вводится для изучения в 5классе, как 

пропедевтический, и изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В7-9 предмет «Информатика» изучается как самостоятельный по 1 часу в неделю за счет 

обязательной части учебного плана. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы «История» по 2 

часа в неделю с 5 по 9 классы, «Обществознание»по 1 часу в неделю с 6 по 9 классы, «География» 

по 1 часу в неделюв 5-6 классах, 2 часа в неделю – в 7-9-х классах. 

Предметнаяобласть«Естественно-научныепредметы»»представленапредметами«Физика», 

«Биология», «Химия». На изучение «Физики» отводится по 2 часа в неделю в 7-8-х класса, 3 часа в 

неделю – в 9-м классе. Биология будет изучаться в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах, 2 часов в 

неделю в 8-9-х классах. «Химия»изучается с 8 по 9 классе в объеме 2-х часов в неделю. 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

обязательным изучением предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 5 

по 6 класс в объеме 1 часа в неделю. 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами«Музыка»и 

«Изобразительное искусство», изучается по 1 часу в неделю с 5 по 8 класс и с 5 по 7 класс 

соответственно. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Труд «технология» -2 часа 

в неделю с 5 по 7 класс, 1 час в неделю с 8 по 9 класс. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» - 3 часа в неделю в 5,7 классах,2 часав 

неделю в 6, 8-9-х классах. 

В предметную область «Основы безопасности и защиты Родины»входит предмет «Основы 

безопасности и защиты Родины», который будет изучаться в 8-9-х классах по 1 часу в неделю. 

Планируется реализация учебных курсов в 7-м классе, предпрофильной подготовки 

обучающихся в 8-9-х классахчерез использование часов части, формируемойучастниками 

образовательных отношенийна введение предметно-ориентированныхкурсов, которые 

предназначены для реализации образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом результатов анкетирования по вопросам образовательных 

предпочтений;а также курсов, которые предназначены для оказания помощи обучающимся в 

предпрофильномисоциальномсамоопределении,помогающимоценитьсобственные способности, 

склонности и интересы, выстроитьпроект своей профессиональной карьеры, освоить технологию 

выбора и построения индивидуальной образовательной траектории. 

В целом учебный план также учитывает и спецификуиспользуемых в образовательном процессе 

систем учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 



Перспективныйучебныйпландляобучающихся5классов,начавшихобучениев2024/2025учебномгоду 
 
 

 
Предметные 
области 

 
 

 
Учебные 
предметы / 

учебныекурсы 

Количествочасоввнеделю/год 
Всегоза5летобучения 
(2023-2028) 

2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 

5класс 34 6класс 34 7класс 34 8класс 34 9класс 34 

Недельныйу

чебныйплан 
Годовойучебн

ыйплан 

Недельныйу

чебныйплан 
Годовойучебн

ыйплан 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельныйу

чебныйплан 

Количествочас

овзауровень 
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Ч
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Ч
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Ч
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Ч
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Ч
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Ч

 

Ч
Ф

У
 

 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
 

 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
 

Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 5 0 170 0 6  204 0 4  136 0 3  102 0 3  102 0 21 0 714 0 

Литература 3 0 102 0 3  102 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 13 0 442 0 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (анг) 3 0 102 0 3 

 
102 0 3 

 
102 0 3 

 
102 0 3 

 
102 0 15 0 510 0 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 0 170 0 5  170 0   0 0   0 0   0 0 10 0 340 0 

Алгебра  0 0 0   0 0 3  102 0 3  102 0 3  102 0 9 0 306 0 

Геометрия  0 0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 6 0 204 0 

Вероятностьи 
статистика 

 
0 0 0 

  
0 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 3 0 102 0 

Информатика  0 0 0   0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 3 0 102 0 

Общественно- 
научныепредметы 

История 2 0 68 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 2,5  85 0 10,5 0 357 0 

Обществознание  0 0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 4 0 136 0 

География 1 0 34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 8 0 272 0 

Естественнонаучн 
ые предметы 

Физика  0 0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 7 0 238 0 

Химия  0 0 0   0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 4 0 136 0 

Биология 1 0 34 0 1  34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 7 0 238 0 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основыдуховно- 
нравственной 
культурынародов
России 

 
1 

 
0 

 
34 

 
0 

 
1 

 
 

34 
 

0 

  
 

0 
 

0 

  
 

0 
 

0 

  
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

68 
 

0 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0 34 0 1 
 

34 0 1 
 

34 0 
  

0 0 
  

0 0 3 0 102 0 

Музыка 1 0 34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0   0 0 4 0 136 0 

Технология Труд 
(технология) 

2 0 68 0 2 
 

68 0 2 
 

68 0 1 
 

34 0 1 
 

34 0 8 0 272 0 

Физическая 
культураОсновы 
безопасности и 
защитыРодины 

Физическая 
культура 

2 0 68 
 

2 
 

68 0 2 
 

68 0 2 
 

68 0 2 
 

68 0 10 0 340 0 

Основы 

безопасности 
защитыРодины 

  

0 

 

0 

 

0 

   

0 

 

0 

   

0 

 

0 

 

1 

  

34 

 

0 

 

1 

  

34 

 

0 

 

2 

 

0 

 

68 

 

0 

Учебныекурсы Школа 
безопасности 

 
1 

 
34 

                 
1 0 34 

Экологический 
образжизни 

 
1 

 
34 

                 
1 0 34 

Всего: 27 2 918 68 29 1 986 34 30 2 1020 68 31 2 1054 68 
32, 
5 

0,5 1105 17 
149, 
5 

7,5 5083 255 

ИТОГОЧАСОВ: 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 124 5338 

Максимальнодопустимаяаудиторная 
недельнаянагрузка(5-дневнаянеделя) 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 



Перспективныйучебныйпландляобучающихся6классов,начавшихобучениев2023/2024учебномгоду 
 
 

 
Предметные 
области 

 
 

 

Учебныепредметы 
/учебныекурсы 

Количествочасоввнеделю/год 
Всегоза5летобучения 
(2023-2028) 

2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 

5класс 34 6класс 34 7класс 34 8класс 34 9класс 34 

Недельныйу

чебныйплан 
Годовойучебн

ыйплан 

Недельныйу

чебныйплан 
Годовойучебн

ыйплан 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельныйу

чебныйплан 

Годовой

учебный

план 

Недельный

учебныйпл

ан 

Количество

часовзауро

вень 
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Ч
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Ч
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Ч
Ф
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Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 5 0 170 0 6  204 0 4  136 0 3  102 0 3  102 0 21 0 714 0 

Литература 3 0 102 0 3  102 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 13 0 442 0 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 

(английский) 3 0 102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 15 0 510 0 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 0 170 0 5 0 170 0   0 0   0 0   0 0 10 0 340 0 

Алгебра  0 0 0   0 0 3  102 0 3  102 0 3  102 0 9 0 306 0 

Геометрия  0 0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 6 0 204 0 

Вероятностьи 
статистика 

 
0 0 0 

  
0 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 3 0 102 0 

Информатика  0 0 0   0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 3 0 102 0 

Общественно- 
научные 
предметы 

История 
2 0 68 0 2 

 
68 0 2 

 
68 0 2 

 
68 0 2,5 

 
85 0 

10, 
5 

0 357 0 

Обществознание  0 0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 4 0 136 0 

География 1 0 34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 8 0 272 0 

Естественнонауч 
ные предметы 

Физика  0 0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 7 0 238 0 

Химия  0 0 0   0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 4 0 136 0 

Биология 1 0 34 0 1  34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 7 0 238 0 

Основыдуховно- 
нравственной 
культурынародов
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

 
1 

 
0 

 
34 

 
0 

 
1 

 
 

34 
 

0 

  
 

0 
 

0 

  
 

0 
 

0 

  
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

68 
 

0 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 0 34 0 1 
 

34 0 1 
 

34 0 
  

0 0 
  

0 0 3 0 102 0 

Музыка 1 0 34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0   0 0 4 0 136 0 

Технология Труд(технология) 2 0 68 0 2  68 0 2  68 0 1  34 0 1  34 0 8 0 272 0 

Физическая 
культура 
Основы 
безопасности и 

защитыРодины 

Физическая 
культура 

2 0 68 0 2 
 

68 0 2 0 68 
 

2 
 

68 0 2 
 

68 0 10 
 

340 
 

Основы 
безопасности 
защитыРодины 

  
0 

 
0 

 
0 

   
0 

 
0 

   
0 

 
0 

 
1 

  
34 

 
0 

 
1 

  
34 

 
0 

 
2 

 
0 

 
68 

 
0 

Учебныекурсы Путешествие в 
миранглийского 
языка 

 

1 

 

34 

                 

1 0 34 

Школа 
безопасности 

 
1 

 
34 

                 
1 

 
34 

Мир 
изобразительного 

     
1 

 
34 

             
1 

 
34 



 

 искусства                         

Всего: 27 2 918 68 29 1 986 34 30 2 1020 68 31 2 1054 68 
32, 
5 

0,5 1105 17 
149 
,5 

7,5 5083 255 

ИТОГОЧАСОВ: 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Максимально допустимая аудиторная 
недельнаянагрузка(5-дневнаянеделя) 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

 

Перспективныйучебныйпландляобучающихся7классов,начавшихобучениев2022/2023учебномгоду 
 
 

 
Предметные 
области 

 
 

 
Учебныепредметы/ 
учебные курсы 

Количествочасоввнеделю/год 
Всегоза5летобучения 
(2022-2027) 

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

5класс 34 6класс 34 7класс 34 8класс 34 9класс 34 

Недельныйу

чебныйплан 
Годовойучеб

ныйплан 

Недельн

ый 

учебный

план 

Годовойучеб

ныйплан 

Недельн

ый 

учебный

план 

Годовой

учебный

план 

Недельны

йучебный

план 

Годовой

учебный

план 

Недельн

ый 

учебный

план 

Годовой

учебный

план 

Недельный

учебныйпла

н 

Количествочас

овзауровень 
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Ч
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Ч
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Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 0 170 0 6  204 0 4  136 0 3  102 0 3  102 0 21 0 714 0 

Литература 3  102 0 3  102 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 13 0 442 0 

Иностранные 
языки 

Иностранныйязык 
(английский) 

3 
 

102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 3 
 

102 0 15 0 510 0 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 0 170 0 5  170 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 10 0 340 0 

Алгебра   0 0   0 0 3  102 0 3  102 0 3  102 0 9 0 306 0 

Геометрия   0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 6 0 204 0 

Вероятностьи 
статистика 

  
0 0 

  
0 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 1 

 
34 0 3 0 102 0 

Информатика   0 0   0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 3 0 102 0 

Общественно- 
научныепредметы 

История 
2 

 
68 0 2 

 
68 0 2 

 
68 0 2 

 
68 0 

2, 
5 

 
85 0 

10, 
5 

0 357 0 

Обществознание   0 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0 4 0 136 0 

География 1  34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 2  68 0 8 0 272 0 

Естественнонаучн 
ые предметы 

Физика   0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 3  102 0 7 0 238 0 

Химия   0 0   0 0   0 0 2  68 0 2  68 0 4 0 136 0 

Биология 1  34 0 1  34 0 1  34 0 2  68 0 2  68 0 7 0 238 0 

Основыдуховно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основыдуховно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

 
1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

68 

 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 
 

34 0 1 
 

34 0 1 
 

34 0 
  

0 0 
  

0 0 3 0 102 0 

Музыка 1  34 0 1  34 0 1  34 0 1  34 0   0 0 4 0 136 0 

Технология Труд(технология) 2  68 0 2  68 0 2  68 0 1  34 0 1  34 0 8 0 272 0 

Физическая 
культураОсновы 
безопасности и 

защитыРодины 

Физическая 
культура 

2 
 

68 0 2 
 

68 0 2 
 

68 
 

2 
 

68 0 2 
 

68 0 10 
 

340 
 

Основы 
безопасностии 
защитыРодины 

  

0 0 

  

0 0 

  

0 0 1 

 

34 0 1 

 

34 0 2 0 68 0 

Учебныекурсы Путешествиевмир 
английского языка 

 
1 0 34 

  
0 

   
0 0 

  
0 0 

  
0 0 0 1 0 34 



 

 Школа 
безопасности» 

 
1 

 
34 

                 
1 

 
34 

 Разговорный 
английскийязык 

     
1 

 
34 

             
1 

 
34 

 Познайфизикув 
задачах и 
экспериментах 

         
1 

 
34 

         
1 

 
34 

 Учисьписать 
грамотно 

         
1 

 
34 

         
1 

 
34 

Всего: 27 2 918 68 
2 
9 

1 986 34 30 2 1020 68 31 2 1054 68 
32 
,5 

0, 
5 

1105 17 
14 
9,5 

7,5 5083 255 

ИТОГОЧАСОВ: 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Максимально допустимая аудиторная 
недельнаянагрузка(5-дневнаяучебная 
неделя) 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 
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 Планвнеурочнойдеятельности 

1. Пояснительнаязаписка 

 Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

 Внеурочная деятельность является обязательным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

 Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

Федеральныйзаконот29.12.2012№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»(в 

ред. Приказов Министерства просвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. №372 «Об 

утверждении федеральной образовательной ̆ программы начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2023, №74229). 

Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03- 1190 «О направлении 

методических рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыха и 

оздоровления детей̆ и молодежи». 

ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМБОУ «СОШ№2» 

 План внеурочной деятельности формируется МБОУ «СОШ № 2» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

 Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии с рабочей программой воспитания школы. 

 При организации внеурочной деятельности реализуется модель плана с преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

2. Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

3. Направлениявнеурочнойдеятельности. 

 Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличностимладшего 



59 
 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формыпредставляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыитрудности их 

учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентируется на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

 К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

 

Направлениявнеурочнойдеятельности. Целивнеурочнойдеятельности. 

Внеурочные занятия патриотической, 

нравственной и экологической тематики 

формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, 

необходимойемудляконструктивногои 

ответственногоповеденияв обществе. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

физическоеразвитиешкольника,углубление 

знанийоборганизациижизниидеятельности 

с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

углубленноеизучениеучебныхпредметовв 

процессе совместной деятельности по 
выполнениюпроектов. 

Коммуникативнаядеятельность совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры 

диалогическогообщенияисловесного 
творчества. 

Художественно-эстетическаятворческая 

деятельность 

развитие художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становление 

уменийучаствоватьвтеатрализованной 

деятельности. 

Информационнаякультура формированиепредставленияобучающихся 

о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальныемарафоны развитие общей культуры и эрудиции 

обучающегося,егопознавательныеинтересуи 

способностик самообразованию. 

«Учениесувлечением!» помощьобучающемусяпреодолетьтрудности, 
возникшиеприизученииразных предметов. 

 

Цельизадачивнеурочнойдеятельности,организуемойнауровнеООО. 

Внеурочнаядеятельностьобучающихсяосуществляетсявсоответствиисрабочейпрограммой 
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воспитанияшколы. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

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

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя, в 

соответствии с ФГОС и основной образовательной программой среднего общего 

образования: 

Направлениявнеурочной 
деятельности 

ЦельзанятийВД 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической тематики 

Формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивногоиответственногоповеденияв 
обществе. 

Внеурочнаядеятельностьпо 

учебным предметам ООП 

Удовлетворение различных интересов учеников, 

потребностей в физическом развитии и 

совершенствованиисучетомэтнокультурных 

интересов, особых образовательных потребностей 

детей сОВЗ 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональнойграмотности 

Формирование читательской математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности 

обучающихся. 
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Внеурочнаядеятельностьпо 
развитиюличности,ее 

способностей 

Удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов, самореализация обучающихся, в том числе 

одаренных 

Внеурочнаядеятельностьпо 

реализации воспитательных 

мероприятий 

Реализациякомплексавоспитательныхмероприятийна 

уровне школы, класса, занятия в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Внеурочнаядеятельностьпо 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Организация деятельности подростковых коллективов, 

в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковыхиюношескихобщественных 

объединений,организацийи т.д. 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационноеобеспечение 

учебнойдеятельности 

Проведение организационных собраний, 

взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешнойреализацииобразовательнойпрограммыит. 

д.) 

Внеурочнаядеятельностьпо 
организациипедагогической 

поддержки 

Оказаниепедагогическойподдержкиученикам 

Внеурочнаядеятельностьпо 

обеспечению благополучия 

детей 

Обеспечение благополучия учеников в пространстве 

школы: безопасности жизни и здоровья, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики 

различныхрисков,возникающихвпроцессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся 

 

4. Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельностьуровняООО 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельностьв каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

 При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

- накурс«Разговорыо важном»-еженедельно1час. 

- навнеурочную деятельностьпо учебнымпредметам(включая занятия физическойкультуройи 

углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

- навнеурочнуюдеятельность поформированиюфункциональной грамотности –еженедельноот 1 

до 2часов; 

-  на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2 часов; 

-  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельнопредусмотретьот2до4часов,приэтомприподготовкеипроведении 
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коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

-  наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение 

ихблагополучияеженедельно –от2до3часов; 

- навнеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся) - до 1 часа 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

5. Формыпроведениязанятийвнеурочнойдеятельности. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое. 

 ВзависимостиотконкретныхусловийреализацииООП,числаобучающихсяиих возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

 Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностишколойпредусматривается использование ресурсов 

других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования соответствующей направленности,осуществляющих лицензированную образовательную 

деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 По направлениям внеурочной деятельности запланированы формы, усиливающие изучение учебных 

предметов, обеспечивающие углублённое изучение отдельных тем и разделов. 

 Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. Наследие 

отечественного кинематографа может использоваться в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности. 

Направлениявнеурочной 

деятельности 

Формыреализациизанятийвнеурочной 

деятельности 

Внеурочныезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологическойтематики 

Форма коммуникации, предполагающее свободное 

общение(беседа,обсуждение,интерактивныезадания) 

Внеурочнаядеятельностьпо 

учебным предметам ООП 

Учебные курсы, учебные модули, в том числе 

предусматривающиеуглубленноеизучениеучебных 
предметов 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональнойграмотности 

Интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы,научныесообщества,втомчислепо 

реализации проектной и исследовательской 

деятельности 

Внеурочнаядеятельностьпо 

развитию личности, ее 

способностей 

Социальные практики, в том числе волонтерство, 

общественнополезнаядеятельность,профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, 

формированиепредпринимательскихнавыков, 
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 практическаяподготовка,использованиевозможностей 
организаций допобразования, профессиональных 

образовательныхорганизацийисоциальныхпартнеров 

Внеурочнаядеятельностьпо 

реализации воспитательных 

мероприятий 

Творческие объединения по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и 

этническойспецификирегиона,потребностейучеников, 

родителей/законных представителей. 

Внеурочнаядеятельностьпо 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Подготовкаипроведениеколлективныхделмасштаба 

ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий и др. Участие в деятельности РДДМ. 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационноеобеспечение 

учебнойдеятельности 

Организационные собрания, взаимодействие с 

родителямипообеспечениюуспешнойреализации 

образовательной программы и т.д. 

Внеурочнаядеятельностьпо 

организациипедагогической 

поддержки 

Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов,работатьюторов,педагогов-психологов. 

Внеурочнаядеятельностьпо 

обеспечению благополучия 

детей 

Здоровьесберегаюшиепрактики,профилактические 

мероприятия, работа службы медиации 

 

6. Содержаниезанятийвнеурочнойдеятельности. 

Вариативнаячасть 
 Информационнопросветительскиезанятия«Разговорыоважном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение,нравственность, 

экология. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам.В курс «Разговоры о важном» будут 

интегрированы темы из курса «Семьеведение», с целью формирования ценностного отношения 

обучающихся к семье и браку. 

Форма организации: кружок /беседа, разговор/ 

 Занятия,направленныенаформированиефункциональнойграмотности. 

«Функциональная грамотность: учимся для жизни», «Математика. Модуль Геометрия» 

Цель:формированиеиразвитиеосновфункциональной компетенции,способствующей 

достижениюрезультативностиобученияповсемпредметамобразовательнойпрограммы школы; 

формирование функциональной грамотностиучащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве. 

Формаорганизациизанятий:беседа,практикум,тренинг,игра,состязание,аукцион,конкурс 

(фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, мозговой штурм. 

 Занятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационных 

интересовипотребностей̆(реализуетсячерезнаправлениевнеурочнойдеятельностипоразвитию 

личности) 

«Россия–моигоризонты» (наоснованииразработаннойМинистерствомпросвещения РФ Единой 

модели профориентации) 

Цель:формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределениюобучающихся. 

Формаорганизации: онлайн-диагностика, уроки, проектная деятельность, профориентационные 

программы, классные часы, в том числе просмотр выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу 

профессий»,беседы,дискуссии,мастер-классы,коммуникативныеиделовыеигры, 
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консультации педагога и психолога, моделирующие профессиональные пробы в онлайн- 

формате и др. 

 

Вариативнаячасть. 

7. Внеурочнаядеятельностьпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы 

 «Основыпрограммирования»,«ОсновыпрограммированиянаPython» 

Цель: формированиеспособности осваивать методики использованияпрограммных средств для 

решения практических задач; получение знаний и навыков программированияна языке 

высокого уровня, самостоятельное приобретение с помощью информационных технологий и 

использование в практической деятельности новых знаний и умений. 

Формаорганизации:предметныйкружок. 

 

8. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса

 воспитательныхмероприятий 

Направлениереализуетсячерезработудетскихобъединенийпоинтересам,врамках 

социокультурного взаимодействия. 

Формаорганизации:театральнаястудия,спектакли,творческаямастерская. 

 

9. Внеурочная деятельность направленная на организацию оздоровительной и 

спортивнойнаправленности: 

 «Подвижныеигры», «Казачьизабавы», 

Цель: способствуют появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности 

Формаорганизации:теоретическиеипрактическиезанятия,спортивныеигры. 

 «Баскетбол»,«Мыготовык ГТО» 

Цель: формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственногоздоровья,ведениюздоровогообразажизни через занятияфизической культурой и 

спортом. 

Формаорганизации:спортивныйкружок;игра,соревнование 

 

10. Внеурочнаядеятельностьнаправленнаянаразвитиеэмоциональногоисоциальногоинтеллек

та 

 «Умейвестизасобой» 

Цель: умениеобщатьсясчуткостьюиуважениемсодействиеутверждениювжизнисовременного 

общества идей добра и красоты 

Формаорганизации:психологическоеинформирование,ролевыеметоды,теоретическиеипрактичес

кие занятия. 

 

7. Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельностиобучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммвнеурочнойдеятельностисоответствуют 

современнымцелямосновногообщегообразования,представленнымвоФГОСОООкак система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

7.3.Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммвнеурочнойдеятельности

 ОООвключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы;наличиемотивации кцеленаправленной социальнозначимой 

деятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

7.3.1Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебной,внеурочнойивоспитательной 
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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 программ внеурочной деятельности 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. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

внеурочной деятельности, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- 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 созданиеинформационных текстов 

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

аудитории. 

9.Предметныерезультаты включают: 

освоение обучающимися в ходе занятий научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующего курса внеурочной деятельности; 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. 

8. Зачет результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, 

метапредметные, предметные) выявляются в ходе отчетных мероприятий, дискуссий, 

творческих работи в других формах, определяемых в соответствии с рабочей программой курса 

внеурочной деятельности. 
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Планвнеурочнойдеятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы/неделя/год 

5«А» 5«Б» 6«А» 6«Б» 7«А» 7«Б» 8«А» 8«Б» 9«А» 9«Б» 
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Внеурочныезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

«Разговорыо 

важном» 

Классныйчас 1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

Православная 

культура 

Объединение 
            

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

Проектируем 

виртуальные 

экскурсии 

Объединение 
            

1/34 
 

1/34 
     

Я исследователь Объединение 
                  

1/34 
 

Внеурочная 

деятельностьпо 

учебнымпредметам 

образовательной 

программы 

«Основы 

программирова 

ния» 

Предметный 

кружок 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
             

«Основы 

программирова 

ния на Python» 

Предметный 

кружок 

        
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 



 

 «Математика» 

модуль 

Геометрия 

Предметный 

кружок 

                1/34  1/34  

Основы 

экономикм 

Предметный 

кружок 

                1/34    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Функциональна 

я грамотность: 

учимся для 

жизни 

Метапредметн 

ый кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34    1/34          

Внеурочная 

деятельностьпо 

развитиюличности,ее 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся,втом 

числе одаренных 

«Россия–мои 

горизонты» 

Дискуссионны 

й клуб 

    1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Умейвестиза 

собой 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34  1/34  1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

реализациюкомплекса 

«Формула 

здорового 

питания» 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34                  



 

воспитательных 

мероприятийнауровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия 

ПДД Дискуссионны 

й клуб 

      1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

организационное 

обеспечениеучебной 

деятельности 

Предметные 

лаборатории 

«Практическая 

биология», 

«Интересные 
вопросы хими», 

(Центр 

образования 

естественно- 
научной и 

технологической 

направленности 

«Точкароста») 

Предметные 

лаборатории 

    1/34  1/34      1/34  1/34  1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность по 

организациизанятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

Подвижные 

игры 

Объединение 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34          

Казачьизабавы Объединение         1/34            

Баскетбол Объединение             1/34  1/34      

Мыготовык 

ГТО 

Объединение                 1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

художественно- 

эстетическуюи 

творческую 

деятельность 

Народный 

костюм 

Объединение           1/34          

Недельныйобъемвнеурочнойдеятельности 6 6 7  8  5  6  7  7  8  8  



 

Объемвнеурочнойдеятельностизагод 204 204 238 272 170 204 238 238 272 272 

Недельныйобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 6  6  7  8  5  6  7  7  8  8 

Годовойобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

204 204 238 272 170 204 238 238 272 272 

 

Перспективныйпланвнеурочнойдеятельности5класса,начавшихобучение в 

2024-2025 учебном году 
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деятельности 

Программа Форма 
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внеурочной 

деятельности 
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5«А» 5«Б» 6«А» 6«Б» 7«А» 7«Б» 8«А» 8«Б» 9«А» 9«Б» 
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Внеурочныезанятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

«Разговорыо 

важном» 

Классныйчас 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Православная 

культура 

Объединение             1/34  1/34  1/34  1/34  

Проектируем 

виртуальные 

экскурсии 

Объединение             1/34  1/34      

Я 

исследователь 

Объединение                   1/34  



 

Внеурочная 

деятельностьпо 

учебнымпредметам 

образовательной 

программы 

«Основы 

программирова 

ния» 

Предметный 

кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34              

«Основы 

программирова 

ния на Python» 

Предметный 

кружок 

        1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

«Математика» 

модуль 

Геометрия 

Предметный 

кружок 

                1/34  1/34  

Основы 

экономикм 

Предметный 

кружок 

                1/34    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Функциональна 

я грамотность: 

учимся для 

жизни 

Метапредметн 

ый кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34    1/34          

Внеурочная 

деятельностьпо 

развитиюличности,ее 

«Россия–мои 

горизонты» 

Дискуссионны 

й клуб 

    1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  



 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся,втом 

числе одаренных 

Умейвестиза 

собой 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34  1/34  1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

реализациюкомплекса 

воспитательных 

мероприятийнауровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия 

«Формула 

здорового 

питания» 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34                  

ПДД Дискуссионны 

й клуб 

      1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

организационное 

обеспечениеучебной 

деятельности 

Предметные 

лаборатории 

«Практическая 

биология», 
«Интересные 

вопросы хими», 

(Центр 

образования 
естественно- 

научной и 

технологической 
направленности 

«Точкароста») 

Предметные 

лаборатории 

    1/34  1/34      1/34  1/34  1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность по 

организациизанятия 

оздоровительной и 

Подвижные 

игры 

Объединение 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34          

Казачьизабавы Объединение         1/34            



 

спортивной 

направленности 

Баскетбол Объединение             1/34  1/34      

Мыготовык 

ГТО 

Объединение                 1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

художественно- 

эстетическуюи 

творческую 

деятельность 

Народный 

костюм 

Объединение           1/34          

Недельныйобъемвнеурочнойдеятельности 6 6 7  8  5  6  7  7  8  8  

Объемвнеурочнойдеятельностизагод 204 204 238 272 170 204 238 238 272 272 

Недельныйобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 6  6  7  8  5  6  7  7  8  8 

Годовойобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 204  204  238  272 170   204  238  238  272  272 

Итого: 12/408 12/408 14/476 16/544 10/340 12/408 14/476 14/476 16/544 16/544 

Итогоза 5лет обучения: 136/4624 

 

 

 

Перспективныйпланвнеурочнойдеятельности6класса,начавшихобучение в 

2023-2024 учебном году 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

Классы/часы/неделя/год 

5«А» 5«Б» 6«А» 6«Б» 7«А» 7«Б» 8«А» 8«Б» 9«А» 9«Б» 



 В
н

еу
р

о
ч

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
п

о
 

у
ч

еб
н

ы
м

п
р

ед
м

ет
а
м

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

В
н

еу
р

о
ч

н
ы

еза
н

я
т
и

я
 

п
а
т
р

и
о
т
и

ч
еск

о
й

, 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
й

 и
 

эк
о
л

о
ги

ч
еск

о
й

 

т
ем

а
т
и

к
и

 

 

«
М

атем
ати

к
а»

 

м
о
д
у
л
ь 

Г
ео

м
етр

и
я 

«
О

сн
о
в
ы

 

п
р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
а 

н
и

я
 н

а P
y
th

o
n
»
 

«
О

сн
о
в
ы

 

п
р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
а 

н
и

я»
 

Я
 

и
ссл

ед
о
в
ател

ь 

П
р
о
ек

ти
р
у
ем

 

в
и

р
ту

ал
ьн

ы
е 

эк
ск

у
р
си

и
 

П
р
ав

о
сл

ав
н

ая 

к
у
л
ь
ту

р
а 

«
Р

азго
в
о
р
ы

о
 

в
аж

н
о
м

»
 

 

П
р
ед

м
етн

ы
й

 

к
р
у
ж

о
к
 

П
р
ед

м
етн

ы
й

 

к
р
у
ж

о
к
 

П
р
ед

м
етн

ы
й

 

к
р
у
ж

о
к
 

О
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

О
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

О
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

К
л
ассн

ы
й

ч
ас 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

  

1
/3

4
 

   

1
/3

4
 

Часывнеурочной

деятельности 

       Часыврамкахучебно-
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Часывнеурочной

деятельности 

       Часыврамкахучебно-

воспитательной 1
/3

4
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1
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4
 

 

1
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4
 

1
/3

4
 

Часывнеурочной

деятельности 

       Часыврамкахучебно-

воспитательной 



 

 Основы 

экономикм 

Предметный 

кружок 

                1/34    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Функциональна 

я грамотность: 

учимся для 

жизни 

Метапредметн 

ый кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34    1/34          

Внеурочная 

деятельностьпо 

развитиюличности,ее 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся,втом 

числе одаренных 

«Россия–мои 

горизонты» 

Дискуссионны 

й клуб 

    1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Умейвестиза 

собой 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34  1/34  1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

реализациюкомплекса 

воспитательных 

мероприятийнауровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия 

«Формула 

здорового 

питания» 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34                  

ПДД Дискуссионны 

й клуб 

      1/34              

Внеурочная Предметные Предметные     1/34  1/34      1/34  1/34  1/34  1/34  



 

деятельность, 

направленнаяна 

организационное 

обеспечениеучебной 

деятельности 

лаборатории 
«Практическая 
биология», 

«Интересные 

вопросыхими», 
(Центр 

лаборатории                     

 образования  

 естественно-  

 научнойи  

 технологической  

 направленности  

 «Точкароста»)  

Внеурочная Подвижные Объединение 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34          

деятельностьпо игры        

организациизанятия         

Казачьизабавы Объединение         1/34            оздоровительнойи 

спортивной 
Баскетбол Объединение             1/34  1/34      

направленности 

 Мы готовы к Объединение                 1/34  1/34  

 ГТО    

Внеурочная Народный Объединение           1/34          

деятельность, костюм   

направленнаяна    

художественно-    

эстетическуюи    

творческую    

деятельность    

Недельныйобъемвнеурочнойдеятельности 6 6 7  8  5  6  7  7  8  8  

Объемвнеурочнойдеятельностизагод 204 204 238 272 170 204 238 238 272 272 

Недельныйобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 6  6  7  8  5  6  7  7  8  8 

Годовойобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 204  204  238  272 170   204  238  238  272  272 
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Внеурочная 

деятельностьпо 

учебнымпредметам 

образовательной 

программы 

«Основы 

программирова 

ния» 

Предметный 

кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34              

«Основы 

программирова 

ния на Python» 

Предметный 

кружок 

        1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

«Математика» 

модуль 

Геометрия 

Предметный 

кружок 

                1/34  1/34  

Основы 

экономикм 

Предметный 

кружок 

                1/34    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Функциональна 

я грамотность: 

учимся для 

жизни 

Метапредметн 

ый кружок 

1/34  1/34  1/34  1/34    1/34          

Внеурочная 

деятельностьпо 

развитиюличности,ее 

«Россия–мои 

горизонты» 

Дискуссионны 

й клуб 

    1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  



 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся,втом 

числе одаренных 

Умейвестиза 

собой 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34  1/34  1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

реализациюкомплекса 

воспитательных 

мероприятийнауровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия 

«Формула 

здорового 

питания» 

Творческие 

объединения 

1/34  1/34                  

ПДД Дискуссионны 

й клуб 

      1/34              

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

организационное 

обеспечениеучебной 

деятельности 

Предметные 

лаборатории 

«Практическая 

биология», 
«Интересные 

вопросы хими», 

(Центр 

образования 
естественно- 

научной и 

технологической 
направленности 

«Точкароста») 

Предметные 

лаборатории 

    1/34  1/34      1/34  1/34  1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность по 

организациизанятия 

оздоровительной и 

Подвижные 

игры 

Объединение 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34          

Казачьизабавы Объединение         1/34            



 

спортивной 

направленности 

Баскетбол Объединение             1/34  1/34      

Мыготовык 

ГТО 

Объединение                 1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность, 

направленнаяна 

художественно- 

эстетическуюи 

творческую 

деятельность 

Народный 

костюм 

Объединение           1/34          

Недельныйобъемвнеурочнойдеятельности 6 6 7  8  5  6  7  7  8  8  

Объемвнеурочнойдеятельностизагод 204 204 238 272 170 204 238 238 272 272 

Недельныйобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 6  6  7  8  5  6  7  7  8  8 

Годовойобъемчасовреализуемыхврамкахучебно- 

воспитательной работы 

 204  204  238  272 170   204  238  238  272  272 

Итого: 12/408 12/408 14/476 16/544 10/340 12/408 14/476 14/476 16/544 16/544 

Итогоза 5лет обучения: 136/4624 



61  

 Календарныйучебныйграфик. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебных недель составляет пять дней. 

 Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 23-26 мая (по истечении 

учебных недель и осенних, зимних, весенних каникул). Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

 С целью профилактики переутомления вкалендарном учебном графикепредусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: Iчетверть – 8 учебных недель (для 5–9 

классов), IIчетверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных недель (для5– 9 

классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов). 

 Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – не менее 9 календарных дней (для 5–9 классов);по 

окончании II четверти (зимние каникулы) – не менее 9 календарных дней (для 5–9 

классов);поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы)–неменее9календарныхдней(для5–9 

классов); 

поокончанииучебногогода(летниеканикулы)–неменее8 недель. 

 Продолжительностьуроканепревышает45минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены(после2или3урока)–20-30минут.Вместооднойбольшойперемены установленопосле 2 и 3 

уроковдве перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 

уроков. 

 Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19 часов. 
 Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организованперерыв продолжительностью20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 
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 Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Календарныйпланвоспитательнойработы 
(уровень основного общего образования) 

2024год – Год семьи 
2024год–Год300-летияРоссийскойакадемиинаук 
2025год-270-летиеМосковскогогосударственногоуниверситетаим.М.В.Ломоносова 2025 год 
-100-летие Международного детского центра «Артек» 
2017-2027год–ДесятилетиедетствавРФ 
2022-2031год-ДесятилетиенаукиитехнологийвРоссийской Федерации 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Реализациявоспитательногопотенциалаурока: 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематикивсоответствиискалендарным 
планомвоспитательнойработы. 

5-9 август Учителя-предметники 

Установлениедоверительныхотношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному 

восприятиюучащимисятребованийи 

просьб учителя 

5-9 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Побуждениешкольниковсоблюдать на 

урокеобщепринятыенормыповедения, 

правил общения со сверстниками, 
педагогами. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Привлечениевниманияшкольниковк 

ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

5-9 В течение 

учебногогода 
Учителя-предметники 

Демонстрация учителем примеров 

ответственного,гражданскогоповедения 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 
обсуждениепроблемныхситуаций. 

5-9 В течение 

учебногогода 
Учителя-предметники 

Выборметодов,методик,технологий, 
оказывающих воспитательное 
воздействиена личность 

5-9 В течение 
учебногогода 

Учителя-предметники 

Применение интерактивных и игровых 
формучебнойработысцельюразвития 

креативного мышления обучающихся, 

мотивации к знаниям, развития 

межличностныхотношений. 

5-9 В течение 
учебногогода 

Учителя-предметники 

Проведение уроков 

общеобразовательногоцикла 
профориентационнойнаправленности 

6-9 В течение 

учебногогода 
Классныеруководители 

Организациянаставничестваученик- 

ученик для приобретения социально 
значимогоопыта сотрудничества 

5-9 В течение 

учебногогода 
Учителя-предметники 

Организацияисследовательской 

деятельностивоспитательной 

направленности. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Организацияучастияобучающихсяв 5-9 В течение Учителя-предметники 
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дистанционныхинтеллектуальных 
конкурсах. 

 учебногогода  

Школьныепредметныенедели 5-9 ПоплануМО РуководительМО 

Урокивсоответствиискалендарёмзнаменательныхдат 

Бородинское сражение русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французскойармией(1812г)08сентября 

информационная минутка на уроке 
истории 

5-9 06.09 Учительистории 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

информационнаяминутканауроке истории 

5-9 11.09 Учительистории 

День победы русских полков во главе с 

великомкняземД.Донскимнадмонголо- 

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) 21 сентября 

информационная минутка на уроке 
истории 

5-9 20.09 Учительистории 

Международныйденьжестовыхязыков 

информационнаяминутканауроке 

русского и иностранного языка 

5-9 23.09 Учительрусскогоязыка 

Учитель иностранного 
языка 

175летсоднярожденияроссийского 

учёного-физиолога И.П. Павлова 

информационная минутка на уроке 
биологии 

5-9 26.09 Учительбиологии 

105летсоднярожденияпедагогаВ.А. 

Сухомлинского - 28 сентября 

информационная минутка на уроке 

истории 

5-9 27.09 Учительистории 

200 лет со дня рождения русского поэта 

Н.С.Никитинаинформационнаяминутка 
науроке литературы 

5-9 03.10 Учительлитературы 

150 лет со дня рождения русского 
художникаН.К.Рерихаинформационная 
минутканаурокеИЗО 

5-7 09.10 Учитель ИЗО 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистскихвойсквбитвеза 
Кавказ 

5-9 09.10 Учительистории 

210летсоднярождениявеликого русского 

поэта и прозаика М. Ю. 

Лермонтова 

5-9 15.10 Учительлитературы 

95летсоднярождениялегендарного 

российскогофутболистаЛ.И. Яшина 

информационнаяминутканауроке 

физической культуры 

5-9 22.10 Учительфизической 

культуры 

100 лет со дня рождения советского 

поэтаЭ.А.Асадоваинформационная 
минутканаурокелитературы 

5-9 07.11 Учительлитературы 

195летсоднярождениярусского писателя 
Л. Н. Толстого 
информационнаяминутканауроке 

5-9 09.11 Учительлитературы 
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литературы    

95 лет со дня рождения российского 

композитора,народнойартисткиСССР 

А. Н. Пахмутовой информационная 
минутканаурокемузыки 

5-8 09.11 Учительмузыки 

ДеньначалаНюрнбергскогопроцесса 

(минутка информации на уроках 

историии обществознания) 

5-9 20.11 Учительистории 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкойэскадройумысаСиноп(1853г) 

01декабряинформационнаяминуткана 
урокеистории 

5-9 02.12 Учительистории 

Деньначалаконтрнаступлениясоветских 

войскпротивнемецко-фашистскихвойск в 

битве под Москвой (1941г) 

информационная минутка на уроке 
истории 

5-9 05.12 Учительистории 

225летсоднярождениярусского художника 
К. П. Брюллова 
информационнаяминутканаурокеИЗО 

5-7 23.12 Учитель ИЗО 

День взятиятурецкой крепости Измаил 

русскимивойскамиподкомандованием 

А.В.Суворова(1790г)информационная 

минутка на уроке истории 

5-9 24.12 Учительистории 

230 лет со дня рождения русского 

писателяидипломатаА.С.Грибоедова 

информационная минутка на уроке 
литературы 

8-9 15.01 Учительлитературы 

160летсоднярождениярусского художника 

В. А. Серова 
информационнаяминутканаурокеИЗО 

5-7 19.01 Учитель ИЗО 

165 лет со дня рождения русского 

писателяА.П.Чеховаинформационная 
минутканаурокелитературы 

5-9 29.01 Учительлитературы 

125 лет со дня рождения российского 

композитора,народногоартистаРСФСР 

И.О.Дунаевскогоинформационная 

минутка на уроке музыки 

5-8 30.01 Учительмузыки 

300летсодняучрежденияРоссийской 

академии наук 08.02.25г 

информационная минутка на уроке 
истории 

5-9 07.02 Учительистории 

135 лет со дня рождения российского 

писателя,лауреатаНобелевскойпремии 

Б.Л.Пастернака информационная 
минутканаурокелитературе 

9 10.02 Учительлитературы 

280 лет со дня рождения русского 

адмиралаФ.Ф.Ушаковаинформационная 
минутканаурокеистории 

5-9 24.02 Учительистории 

Всемирныйденьиммунитета(минутка 

информации на уроках биологии) 

5-9 01.03 Учительбиологии 



62 
 

280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста 

С.Ф.Щедринаинформационнаяминутка 

на уроке ИЗО 

5-8 17.04 Учитель ИЗО 

185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского 

информационнаяминутканауроке 
музыки 

5-8 07.05 Учительмузыки 

100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора А. А. Туполева 

информационнаяминутканауроке 
истории,физики 

8-9 20.05 Учительфизики 

ДеньгосударственногофлагаРоссийской 

Федерации (информационная минутка 
наурокахисториии обществознания) 

5-9 22.05 Учительисториии 

обществознания 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(Согласнопланавнеурочнойдеятельности) 

Модуль«Классноеруководство» 

Дела,события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведениедокументации:личныедела, 

социальный паспорт, планы работы, 

журналинструктажейпоТБ. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Взаимодействие с учителями- 

предметникамиповопросамсоблюдения 
единыхтребованийвоспитания. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Взаимодействие с социальным 

педагогом, педагогом-психологом по 

вопросампрофилактикидеструктивного 

поведения школьников, изучения их 

личностных особенностей. 

5-9 В течение 

учебногогода 
Классныеруководители 

Вовлечениеобучающихсяво 
внеурочнуюдеятельностьисистему 

дополнительного образования. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Организацияработысродителями 
обучающихся(законными 

представителями) 

5-9 В течение 
учебногогода 

(по плану) 

Классныеруководители 

Мониторинговыеисследования 
личностногоразвитияучащихся 

5-9 октябрь 
апрель 

Классныеруководители 

Мониторинг страниц соцсетей 

обучающихсянапредмет изучения 

вовлечениянесовершеннолетнихв 

деструктивные сообщества. 

5-9 ежемесячно Классныеруководители 

Классныечасыцелевой воспитательной 
тематическойнаправленности. 

5-9 1раз внеделю 
по плану 

Классныеруководители 

Педагогическая поддержка 

обучающихся,состоящихнаразличных 

категориях учёта 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Организацияработысодарёнными 
детьми 

5-9 В течение 
учебногогода 

Классныеруководители 

Классные часы, посвящённые ПДД, 

поведениюучащихсявобщественных 
местах, антитеррористической, 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 
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информационнойзащищённости    

Мероприятиякласса:игры,праздники, 
встречи,экскурсии,совместныйдосуг, 
социально значимые проекты, акции. 

5-9 В течение 

учебногогода 
Классныеруководители 

Проведениеинструктажейбезопасности 5-9 по плану Классныеруководители 

Проведениезанятийкурса«Разговорыо 
важном»,«Россия-моигоризонты» 

5-9 еженедельно Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню знаний 5-9 02.09 Классныеруководители 

Классныйчас,посвященныйДню 
солидарностивборьбестерроризмом. 

5-9 03.09 Классныеруководители 

Классный час, посвящённый 

Международномуднюпамятижертв 

фашизма(08.09.2024) 

5-8 09.09 Классныеруководители 

Часобщения:моиправаиобязанности, 

поступки и ответственность. Кодекс 

класса 

5-9 16.09 Классныеруководители 

Классный час, посвящённый 

Международномуднюпамятижертв 
фашизма 

5-9 08.09. Классныеруководители 

Классныйчас«Добротойсогретые 

сердца» (к Международному Дню 

пожилыхлюдей) 

5-9 01.10 Классныеруководители 

Всероссийскийурок«Экологияи 

энергосбережение» в рамках 
Всероссийскогофестиваля#ВместеЯрче 

5-9 16.10 Классныеруководители 

Классныйчас«Хлеб–всемуголова», 

посвящённый Международному дню 
хлеба 

5-6 16.10 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню«белых 

журавлей» в честь солдат, павших на 

поляхсражений 

5-9 22.10 Классныеруководители 

Классныйчас«Пустьинтернетбудетдля 

детей без бед», посвящённый 

Всемирному дню безопасности в сети 

Интернет. 

5-9 30.10 Классныеруководители 

Классныйчас«Вединстве-нашасила», 

посвящённыйДнюнародногоединства (4 

ноября) 

5-9 01.11 Классныеруководители 

Урокмужества«Героинашеговремени», 

посвящённыйДнюпамятипогибшихпри 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

5-9 08.11 Классныеруководители 

Часобщения«Доброта–великое 

достоинство души человека», 

посвящённыйВсемирномуднюдоброты 

5-9 13.11 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню матери 
вРоссии(24 ноября) 

5-9 22.11 Классныеруководители 

Часобщения«Спешитеделатьдобрые 

дела», к Международному дню 

инвалидов(3 декабря) 

5-9 31.11 Классныеруководители 

Урокмужества «Герояминерождаются, 
героямистановятся»коДню Героев 

5-9 09.12 Классныеруководители 
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Отечества.    

Классный час, посвящённый Дню 

КонституцииРФ«Государственные 

символы – история России». 

5-9 12.12 Классныеруководители 

Новогодниемероприятия(поплану) 5-9 24.12-27.14 Классныеруководители 

Классныйчас «Вгостях узимующих 

птиц»,посвящённыйДнюзимующих 
птицв России 

5-6 15.01 Классныеруководители 

Час творчества и вдохновений, 

посвящённыйМеждународномуднюбез 

интернета 

5-9 30.01 Классныеруководители 

УрокиПамятивзеркалеистории: 
«Холокост.Блокада.Память»коДню 
полного освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944год)иМеждународномудню памяти 
жертв Холокоста 

5-9 27.01 Классныеруководители 

Классный час «Мне не уйти от памяти 

суровой, Сталинград!», посвящённый 

Дню воинской славы России: День 

разгромасоветскимивойскаминемецко- 

фашистскихвойсквСталинградской 

битве. 

5-9 02.02 Классныеруководители 

Классный час «Дело науки – служить 

людям»,посвящённыйДнюроссийской 
науки–08.02.25г 

5-9 07.02 Классныеруководители 

Часмужества:Деньпамятиороссиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 15.02.25г 

5-9 14.02 Классныеруководители 

Часобщения,посвящённыйДню 
спонтанногопроявлениядоброты 

5-9 17.02 Классныеруководители 

Классный час «Без них не была бы Русь 

велика!»,посвящённыйДнюзащитника 
Отечества. 

5-9 23.02 Классныеруководители 

Классный час «Гражданская оборона – 

умей себя защитить!», посвящённый 

Всемирномуднюгражданскойобороны 
– 01.03.25г 

5-9 28.03 Классныеруководители 

Классныйчас«КрымиРоссия–вместе 

навсегда!», посвящённый Дню 

воссоединенияКрымаи России. 

5-9 18.03 Классныеруководители 

Классный час «Что я знаю о воде?», 

посвящённыйвсемирномуДнюводных 
ресурсов. 

5-9 21.03 Классныеруководители 

Классныйчас«Волшебнаястранатеатр», 
посвящённыйВсемирномуднютеатра. 

5-7 27.03 Классныеруководители 

Гагаринскийурок«Покорители 
Вселенной»,посвящённыйДню 

космонавтики. 

5-9 12.04 Классныеруководители 

Единый урок «Без срока давности», 

посвящённыйДнюпамятиогеноциде 

советскогонароданацистамииих 

пособниками в годы Великой 

5-9 19.04 Классныеруководители 
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Отечественнойвойны.    

Классный час «Чернобыль – трагедия, 

подвиг,предупреждение»,посвящённый 

Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф - 

26.04.25г 

5-9 25.04. Классныеруководители 

Международныйденьборьбызаправа 
инвалидов.Классныйчас«Мыразные, но 

мы равны» 

5-9 05.05 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённый80-й 

годовщинеПобедывВеликой 

Отечественной войне 

5-9 07.05 Классныеруководители 

Иныеклассныечасысогласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей. 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

ДеньЗнаний.Общешкольнаялинейка. 

Всероссийский открытый урок «Роль 

семьи в жизни человека» 

5-9 01.09 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спускаГосударственногофлага 

и исполнение гимна РФ 

5-9 Втечениегода Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Общешкольнаялинейка, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция 

«Капляжизни». 

5-9 03.09 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Тренинговоезанятие«Поймисебя – 

поймидругого!»коДнюсолидарностив 

борьбе с терроризмом 

7 03.09 Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители Викторина«Чтоязнаюотерроризме?» ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 

Урок правды «Сила слова» к 

Международномуднюпамятижертв 
фашизма–8сентября 

9 06.09 Советникпо 

воспитанию 

КТД: День здоровья с участием 

родителейобучающихсяврамках Года 

семьи(спортивныйпраздник,участиев 

экскурсияхипоходах) 

5-9 По согласованию Классные 

руководители 

Учителяфизической 

культуры 

Акция «Внуки по переписке» к 

МеждународномуДнюпожилыхлюдей 

5-9 01.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

(поздравлениеветерановВови 

педагогическоготрудасднёмпожилого 

человека) 

5-9 01.10 Классные 

руководители 

ФотовыставкаврамкахВсероссийского 

Форума школьных спортивных клубов 

«Активнаяидружнаясемья –этомы!» 

5-9 01.10-31.10 РуководительШСК 
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Мастер-класспогуашевой живописи 
«Счастливывместе»в рамкахГодасемьи 

5-9 10.10 УчителяИЗО 

Акция«Бумажныйбум»(сбор 
макулатуры) 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

Дебаты«Сохраняястраницыистории»к 

Международному дню школьных 

библиотек. 

8-9 28.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Интеллектуальнаякоманднаяигра 
«Лучший среди лучших» к 

Международномуднюшкольных 

библиотек 

5-7 28.10 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

КТДПосвящениев пятиклассники 5 3 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Благотворительнаяакция«Длябратьев 

наших меньших» к Дню зашиты 

животных 

5-9 04.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Социально-ролеваяигра«Мывответеза 
них»к Дню зашиты животных 

8 03.10 Классные 
руководители 

Онлайн-акция«Отвечаюзахвост»кДню 
зашиты животных 

5-9 04.10 Советникпо 
воспитанию 

Онлайн-активность«Деньучителяв 

клипе» к Дню Учителя 

8-9 04.10-06.10 Советникпо 
воспитанию 

Советпервых 

Акция«Любимомуучителю посвящается» 5-9 04.10 Волонтёры 

КТД:ДеньУчителя.Участиев праздничном 

концерте 

5-9 04.10 Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Литературныйчеллендж«Деньчтения 

вслух»,посвящённыйВсероссийскому 

дню чтения 

5-9 09.10 Советник по 

воспитанию 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Акцияпоблагоустройствупришкольной 
территории«Школьныйдвор» 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

КТДКвестпознаниюПДД«Правила 
дорожныезнатькаждомуположено» 

5-6 октябрь Классные 
руководители 

Семейнаяигра«Тыкакя»коДнюотцав 

России в рамках празднования Года 

семьи 

5-9 18.10 Советникпо 

воспитанию 

Советпервых 

Акция-онлайнкДнюотца:«Нашеделос 

папой» (#Готовимспапой, #Поёмспапой, 

#Мастеримспапой, #Спортспапой и т.д) 

5-9 20.10 Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

КТД:Выставкаподелок:хоббимоей семьи 5-9 22.10 Классные 

руководители 

Учителятруда 

(технологии) 

Акция«Подарикнигежизнь» к 
Международномудню школьных 

5-9 28.10 Советникпо 
воспитанию 
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библиотек Акция 
«На страницах любимых книг» к 

Международномуднюшкольных 

библиотек 

  Библиотекарь 

Деньединыхдействий,врамкахДня 

народного единства 
5 04.11 Советник по 

воспитанию 

Советпервых 

КТД:квест-игра«Единствовнас»кДню 

народного единства 

6 06.11 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Кинолекторий«Горасамоцветов»ко 
Днюнародного единства» 

7-8 06.11 Советникпо 
воспитанию 

Фотоконкурс«Семьявобъективе», 

посвящённый году семьи 

5-9 20.11 Классные 
руководители 

Учительмузыки 

КТД:Экологическийкапустник 5-6 14.11 Классные 
руководители 

**Участиевтематическойшкольной 

активностиврамкахМеждународного дня 

толерантности 

5-9 15.11 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция«Длятебя!»,посвящённаяДню 

матери и празднованию Года семьи 

5-6 21.11-22.11 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Классные 

руководители 

Мастер-класс«Тортбезвыпечки» 5-6 22.11 Советник по 

воспитанию 

Учителятруда 

(технологии) 

Акция-онлайн«Моямама–самая- 
самая!» 

5-9 24.11 Классные 
руководители 

Участиевинтерактивнойпеременеко Дню 

Государственного герба РФ 

5-9 29.11 Советникпо 

воспитанию 
Совет Первых 

Общешкольнаялинейка,посвящённая 

Дню неизвестного солдата. 

5-9 02.12 Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Акция-онлайн«Героимоейсемьи», 
посвящённаяДнюНеизвестногосолдата 

5-9 03.12 Советникпо 
воспитанию 

Боевыелистки«Героимоейсемьи». 5-9 03.12 Советникпо 

воспитанию 
Совет Первых 

Акция «Почта добра» ко Дню 
добровольца(волонтёра)России 

5-9 05.12 Руководитель 

волонтёрскогоотряда 

Классные 
руководители 

Акция-онлайнкоДнюГероевОтечества: 
адресное видео поздравление Героям 
(размещается в школьном сообществе) 

5-9 09.12 Классные 

руководители 

**Участиевтематической школьной 
активности,приуроченнойкоДню 

5-9 09.12 Зам.директорапоВР 
Советникпо 
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ГероевОтечества   воспитанию 
Совет 

старшеклассников 

**Участиевтематическойшкольной 
активности, приуроченной ко Дню 
Конституции РФ 

5-9 12.12 Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Творческийпроект (видеоролик) 
«Музыкальнаясемья»врамках 
празднования Года семьи 

5-9 17.12 Классные 

руководители 

Учительмузыки 

Интеллектуальныймарафон 
«ГосударственныесимволыРоссии»ко 
Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о 
ГосударственныхсимволахРФ 

8 25.12 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Творческая мастерская «А, может быть, 

четыре?»коДнюпринятияФедеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах РФ 

**возможныйформатврамкахГода семьи 
: создание герба своей семьи 

5-7 25.12 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

КТДНовогодниемероприятия 5-7 4неделядекабря Классные 
руководители 

**Участиевтематическойшкольной 
активности в рамках празднования 
Нового года 

5-9 24.12 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Деньединыхдействий,врамкахДня 
российского студенчества 25 января 

5 24.01 Советникпо 

воспитанию 

Совет Первых 

Мастер-класс «Светлячки памяти» ко 
ДнюполногоосвобожденияЛенинграда 
от фашистской блокады 

5-6 27.01 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Всероссийскаяакция«Блокадныйхлеб» 
ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944год). 

5-9 27.01 Волонтёры школы 

Рук.волонтёрского 

отряда 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахпразднованияДня 

полногоосвобожденияЛенинградаот 
фашистской блокады (1944год). 

5-9 27.01 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 
активности в рамках празднования Дня 
разгромасоветскимивойскаминемецко- 
фашистских войск в Сталинградской 
битве 

5-9 31.01 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция«Путькнауке»коДню 
российскойнауки –8 февраля 

5-9 07.02 Советникпо 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 

активностиврамкахпразднованияДня 
российской науки 

5-9 07.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 
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**Участие в тематической школьной 
активности в рамках Дня вывода 

ограниченногоконтингентасоветских 
войск из республики Афганистан 

5-9 14.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Книга в дар!», посвящённая 
Международномуднюкнигодарения 

5-9 14.02 Библиотекарь 

Совет 
старшеклассников 

Акция «Путешествие к Лукоморью» к 
Международномуднюродногоязыка21 
февраля 

5-9 21.02 Классные 

руководители 

**Участиевтематическойшкольной 
активности в рамках празднования 
Международного дня родного языка 

5-9 21.02 Зам.директорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвящённаяДнюзащитникаОтечества 

5-9 22.02 ЗамдиректорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 

активностиврамкахпразднованияДня 
защитника Отечества 

5-9 21.02 Зам.директорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

Деньединыхдействий,врамкахДня 
защитника Отечества 

5-9 23.02 Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 
Участиевонлайн-акции#ВамЛюбимые к 
Международному женскому дню 8 
Марта 

5-9 08.03 Классные 
руководители 

актив класса 

**Участие в тематической школьной 
активности в рамках празднования 
Международногоженскогодня8Марта 

5-9 07.03 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

КТДНеделя профориентации 5-9 10.03-14.03 Классные 

руководители 

Исторический час, посвящённый 
празднованиюДнявоссоединенияКрыма с 
Россией 

5-9 18.03 Советникпо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахпразднованияДня 
воссоединения Крыма с Россией 

5-9 18.03 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция«Эко-арт-объект»,посвящённая 
Международному Дню Земли 

5-9 20.03 Совет 

старшеклассников 

Акция «Живительная сила воды» в 
рамкахВсемирногодняводныхресурсов 

5-9 22.03 Классные 

руководители 

Отряд волонтёров 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахВсероссийской 
недели детской и юношеской книги. 

5-9 24.03-28.03 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Игра-путешествиевисториюрусского 
театра// Всемирный день театра 

5-8 27.03 Советник по 

воспитаниюСовет 
Первых 
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   Руководитель 

школьноготеатра 

Деньоткрытыхдверей(участиев 
общешкольныхмероприятияхпо 
утверждённому плану) 

5-9 28.03 Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахпразднованияДня 
детской книги 

 02.04 Зам.директорапоВР 

Библиотекарь 

Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 

активности в рамках празднования 

ВсемирногоДняздоровья–квест«На пути 
к ЗОЖ» 

5-9 07.04 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

КТДСпортивноемероприятие«Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

5-6 07.04 Классные 

руководители 

Учителяфизической 

культуры 

Общешкольнаяакцияпо 
благоустройствупришкольной 
территории 

5-9 апрель ЗамдиректорапоВР 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахпразднованияДня 
космонавтики 

5-9 11.04 Зам.директорапоВР 
Совет 

старшеклассников 

Выставка«Мойспутник»,посвящённая 
Дню космонавтики 

5-8 11.04 Советникпо 

воспитанию 

Онлайн-активность «Через века», 
посвящённая Дня памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособникамивгодыВОВ–19апреля 

5-7 18.04 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Урок-реконструкция «Без срока 
давности», посвящённый Дню памяти о 
геноцидесоветскогонароданацистамии 
ихпособникамивгодыВОВ –19апреля 

8-9 18.04 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Экологическийзабег,посвящённый 

Всемирному Дню Земли 
5-9 22.04 Учителяфизической 

культуры 

Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахМеждународного дня 
матери-Земли 

5-7 22.04 Зам.директорапоВР 
Совет 

старшеклассников 

**Участие в тематической школьной 
активности в рамках Международного 
дняпамятиочернобыльскойкатастрофе 

5-9 25.04 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Марафон полезных дел, посвящённый 
празднованияПраздникувесныитруда 

5-9 24.04-30.04 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 
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Акция«Бессмертныйполк» 5-9 28.04-10.05 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Акция«Вахтапамяти»,посвящённый 
празднованию Дня Победы 

5-9 28.04 -08.05 Зам. директора по ВР 

Учитель Основы 

безопасностиизащиты 

Родины 

**Участие в тематической школьной 
активностиврамкахпразднованияДня 
Победы 

5-9 06.05 Совет 

старшеклассников 

**Участиевтематическойшкольной 
активности в рамках Дня детских 
общественных объединений 

5-7 19.05 Совет 

старшеклассников 

Акциионлайн:#ОкнаПобеды,#Песни 
Победы #Георгиевская ленточка 

5-9 28.04-10.05 Классные 

руководители 

Интерактивная игра «Что бы это 
значило?»,посвящённаяДнюславянской 
письменности и культуры 24 мая 

5-8 23.05 Советникпо 

воспитанию 

Форум«Гордостьшколы»(чествование 
лучших обучающихся школы) 

5-8 26.05 Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

Праздник«Последнийзвонок2025» 9  
 

Классные 

руководители 

Международнаяакция«Свечапамяти», 
посвящённая Дню памяти и скорби 

5-9 22.06 Советникпо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематическиемероприятиянабазе 
сельской библиотеки 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 
музеевШебекинскогогородскогоокруга 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Экскурсионныепоездки 5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Просмотрфильмовпатриотической 
направленности 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевмуниципальныхтематических 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

5-9 Втечениегода Классные 

руководители 

УчастиевоВсероссийскихакцияхпо 
семейному волонтерству 

5-9 Втечениегода 

по плану 

Советникдиректорапо 

воспитанию 
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Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставкирисунков,фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

Размещениеврекреацияхшколы 
стендов,посвящённыхсобытиям 
Великой Отечественной войны. 
Ознакомление с информацией 

5-9 В течение 

учебногогода 

Руководительмузея 

Совет 

старшеклассников 

Оформлениеклассныхуголковс 
размещением государственной 
символики 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр-конкурсналучшееоформление 
Уголка класса 

5-9 октябрь Зам.директорапоВР 
Совет 

старшеклассников 

Конкурсналучшееоформлениекабинета к 
Новому году 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Подготовка и размещение регулярно 
сменяемыхэкспозицийтворческихработ 
обучающихся в фойе школы, школьной 
столовой в рамках проведения 
общешкольных конкурсов «Идея. 
Творчество.Талант» 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Организацияипроведениецеремонии 

поднятия (спуска) государственного 
флага РФ 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Советникдиректорапо 

воспитанию 

Оформление окон школы к 
празднованиюНовогогода,ДняПобеды 

5-9 декабрь 

май 

Классные 

руководители 

Оформлениезонактивногоотдыхав 
рекреациях школы 

5-9 В течение 

учебногогода 
Зам.директорапоАХЧ 

Разработкаиоформлениепространств 
проведения праздников, значимых 
событий, церемоний, торжественных 
линеек 

5-9 В течение 

учебногогода 

ответственныеза 

проведение 

мероприятий 

Оформлениеиобновлениетематических 
стендов для родителей, обучающихся 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

ИспользованиеQ-кодовдляоформления 
содержания пространства школы 

5-9 В течение 

учебногогода 

Советникпо 

воспитанию 

Оформлениетематическихфотозонк 
праздникам, событиям 

5-9 В течение 

учебногогода 

Учителя технологии 

Созданиебуккроссинга(свободная 
библиотека) 

5-9 октябрь Зав.библиотекой 

Публикация тематических постов в 
школьномсообществеВК,Телеграм 

5-9 В течение 

учебногогода 

Медиацентр 
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Оформлениеинтерактивныхлокацийдля 
проведения общешкольных активностей 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 
Совет 

старшеклассников 

Модуль«Взаимодействиесродителями» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

ФормированиесоставаРодительского 
комитета школы и классов, 
Управляющего совета школы. 

5-9 сентябрь Зам.директорапоВР 

Участиеродителейвработекомиссиипо 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Председатель 

комиссии 

Общешкольныеродительскиесобрания 5-9 Втечениегода 
по плану 

Зам.директорапоВР 

Родительскиесобраниявклассах 5-9 Втечениегода 
по плану 

Классные 
руководители 

11-еежегодноеОбщероссийское 
родительское собрание 

5-9 31 августа Зам.директорапоВР 

ВсероссийскаяНеделяродительской 
компетентности 

5-9 IVквартал2024 

года 

Зам.директорапоВР 

социальный педагог 
педагог-психолог 

Всероссийскоеродительскоесобрание 
«Еслидружно,есливместе.Здоровье 

ребёнка в наших руках» 

5-9 02.09 Инспекторы ДПС, 

ПДН;педагогОБЖ 

Всероссийскаяконференцияповопросам 
родительского просвещения и семейного 
воспитания: Школа одарённыхродителей 

5-9 06.11 Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Всероссийскаянеделяправовойпомощи 
по вопросам защиты и интересов семьи 

5-9 ноябрь Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Всероссийскийродительскийлекторий 
«Школафизкультурногообразованиядля 
родителей» 

5-9 1раз вквартал Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Учителя физической 
культуры 

Участиевциклевнеурочных занятий 
«Разговорыоважном»,«Россия-мои 
горизонты» 

Темысемьи,семейныеценностии традиции 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 
(профилактика ДДТТ) 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

ОрганизацияРодительскогоконтроля 
качества питания 

5-9 В течение 

учебногогода 
Зам.директорапоВР 

Проведение индивидуальных 
консультацийдляродителейповопросам 
воспитания, взаимоотношений 

5-9 В течение 

учебногогода 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

социальныйпедагог 
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обучающихсяипедагогов   педагог-психолог 

УчастиевДнеоткрытыхдверей 5-9 апрель Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей)вобщешкольныхи 
классных мероприятиях. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Организацияучастияродителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах 

5-9 Втечениегода по 
необходимости 

Зам.директорапоВР 

классные 

руководители 

Организацияпсихолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 
представителей). 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 
Педагогпсихолог 

Участие родителей (законных 
представителей)несовершеннолетнихво 

Всероссийскихродительскихсобраниях 
профориентационной направленности 

6-9 В течение 

учебногогода 

по плану 

Зам.директорапоВР 

классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей)несовершеннолетнихво 
Всероссийских родительских собраниях 
по вопросу организации и проведения 
итоговой аттестации 9 классов 

9 В течение 

учебногогода 

по плану 

Зам.директорапоУВР 

классныеруководители 

Модуль«Самоуправление» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организацияактивакласса, 
распределение поручений 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Деятельностьученическихактивов 
класса 

5-9 В течение 

учебногогода 
по плану 

Классные 

руководители 

УчастиевмероприятияхРДДМ 5-9 Втечениегода 

по плану 

КураторРДДМ 

Классные 

руководители 

УчастиевДнесамоуправления 9 октябрь Совет 

старшеклассников 

Участиеврейдеповыявлениюфактов 
курения, в рейде «Школьная форма» 

9 Втечениегода 

по плану 

ЗамдиректорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

Организациядежурствапо школе 8-9 Втечениегода 

по плану 

ЗамдиректорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Модуль«Профилактикаи безопасность» 

Всероссийскаянеделябезопасности 
дорожного движения 

5-9 сентябрь Зам.директорапоВР 

классные 

руководители 

Мероприятиямесячникабезопасностии 
гражданской защиты (по плану) 

5-9 сентябрь 

апрель 

Зам.директорапоВР 
Классные 

руководители 
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Тематическиеклассныечасыи 
родительские собрания по вопросу 
безопасностижизнедеятельностидетей 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Деньправовойпомощидетей 5-9 ноябрь Специалисты 

социально- 

психологической 
службы 

УчастиевоВсероссийскомуроке 
безопасности 

5-9 Ежемесячно 

(10 числа) 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологическойслужбы(по 
плану). 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Инструктажиобучающихся(поплану) 5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Индивидуальнаяработасобучающимися и 
их родителями (законными 
представителями) в рамках организации 
работы Совета профилактики 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Организациядеятельностишкольной 
службы медиации. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Вовлечение обучающихся в 
воспитательнуюдеятельность, 
социальные проекты. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Проведениеисследований,мониторинга 
рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихсяпоразнымнаправлениям 

(агрессивное поведение, зависимость, 
суицидальноеповедениеидр.). 

5-9 В течение 

учебногогода 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. ч. с 
привлечениемспециалистовучреждений 
системы профилактики. 

5-9 В течение 

учебногогода 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Разработка и реализация 
профилактических программ, 
направленных на работу как с 
девиантнымиобучающимися,такисих 
окружением. 

5-9 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Декадаборьбысвредными привычками 5-9 По плану Классные 

руководители 

Специалисты 
социально- 
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   психологической 

службы 

Мониторингдеструктивныхпроявлений 
обучающихся,включающиймониторинг 
страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Включениеобучающихсявсоциально- 
значимую деятельность, внеурочную 
деятельность, охват дополнительным 
образованием 

5-9 Втечениегода Классные 

руководители 

ФункционированиеСовета 
профилактики 

5-9 В течение 

учебногогода 

ЗамдиректорапоВР 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Модуль«Социальноепартнерство» 

Участиевконкурсах,фестивалях 
Большетроицкого ЦКР 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевонлайн-экскурсияхмузеев 
Белгородской области 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

УчастиевмероприятияхОГБУЗ 

«БольшетроицкаяРБ» 
5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

ОГИБДД ОМВД России по 
Шебекинскому городскому округу: 
участиевакциях,конкурсах,декадах, 
занятиях по профилактике ДДТТ 

5-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Участие в мероприятиях 
Большетроицкойтерриториальной 
администрации 

5-9 В течение 

учебногогода 

Социальныйпедагог 

Классные 
руководители 

Модуль«Профориентация» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участиевовсероссийском 
профориентационномпроекте«Шоу 
профессий» (онлайн-уроки) 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевпрофориентационномпроекте 

«Билетвбудущее» 
5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Профориентационныеонлайн- 
диагностики 

6-9 В течение 

учебногогода 

Педагог-психолог 

УчастиевДнеоткрытых дверейСУЗов 9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Участие в конкурсах 
профориентационнойнаправленности 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 
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Экскурсиина предприятия 5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участие в проектной деятельности 
профориентационнойнаправленности 

8-9 В течение 

учебногогода 

Педагоги-предметники 

Участие в профориентационных 
мероприятияхвышемуниципального 
уровня 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
профориентационнойнаправленности 

5-9 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

УчастиевНеделе профориентации 5-9 ноябрь Зам.директорапоВР 

Участие в реализации Плана 
профминимума(основнойуровень) 

6-9 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 
Общероссийского общественно- 
государственногодетско-молодёжного 
движения«Движениепервых» 

5-9 сентябрь Советникдиректорапо 

воспитанию 

Участиевпроектах,конкурсах и акциях 
«Движениепервых» 

5-9 втечениегода Советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

УчастиевмероприятияхЮИД,ДЮП, 
волонтерского отряда «Добродетель» 
(Согласно отдельного плана) 

5-9 втечениегода Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Модуль«Школьныемедиа» 

Размещение работ учащихся и 

информации о проведенных 

мероприятиях на сайте ОУ, в 

официальныхгруппахВконтакте, 

Одноклассниках. 

5-9-е Втечениегода Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в онлайн конкурсах, 
организуемыхвшкольнойгруппе 
Вконтакте, Одноклассниках. 

5-9-е Втечениегода Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Модуль«Школьныймузей» 
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Вовлечение обучающихся с музейную 
деятельность, планирование, 
организацию,подготовкуипроведение 
экскурсий 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

ВыборыкандидатоввСоветмузея 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Проведениеэкскурсийдляклассови групп 5-9 втечениегода Классные 

руководители, 

руководитель 
школьного музея 

Создание разновозрастных групп для 
участия в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня, подготовка 

материаладляэкскурсийиоформление 
экспозиций музея 

5-9 втечениегода Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Проведениетематическихзанятийпо 

истории для классов и групп 
5-9 втечениегода Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Организация и проведение историко – 
литературныхмероприятийдляклассов и 
групп 

5-9 втечениегода Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Модуль«Школьныйтеатр» 

Ознакомлениеизаписьв объединение 
«Школьныйтеатр» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 
«Школьныйтеатр» 

Участиевтеатральныхпредставлениях 
класса, школы 

5-9 втечениегода Классные 

руководители 

Посещение выездных представлений 
театроввшколе,передвижныхвыставок 
и т.д. 

5-9 втечениегода Классные 

руководители 

Посещениетеатра(драматический, 
кукол, пантомимы и т.п.) 

5-9 втечениегода Классные 

руководители 

Модуль«Экскурсии» 

Экскурсиипопатриотическойтематике, 
ранней профориентации 

5-9 втечениегода Классные 

руководители 

Организацияочныхионлайн экскурсий 5-9 втечениегода Классные 

руководители 
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 Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщего образования,в 

том числе адаптированной, обучающимися,в том числе обучающимисяс ОВЗ; 

- развитиеличности,ееспособностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно 

полезнуюдеятельность,профессиональные пробы,практическуюподготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательныхорганизацийисоциальныхпартнеровв профессионально- производственном 

окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирование  социокультурных и  духовно-нравственных  ценностей 

обучающихся, основ их  гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализациюпроцесса образованияпосредствомпроектирования и 

реализациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммы 

основногообщегообразованияиусловийеереализации,учитывающихособенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихлид

ерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

- формирование  у обучающихсяопыта самостоятельной  образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихсяс 

учетомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийской Федерации; 

- эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи 

руководящихработников 

Организации,повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыосновногообщего образования в 

рамкахсетевоговзаимодействияиспользуютсяресурсыиныхорганизаций,направленныена 
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обеспечениекачестваусловийобразовательнойдеятельности. 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 2» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целейи задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной об- разовательной программы и создании условий для её 

разработки иреализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность МБОУ «СОШ № 2»педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных МБОУ «СОШ № 2», участвующих в реализации 

основной образовательной программы ООО и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующейдолжностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ № 2», служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 2», участвующих в 

реализации основной образовательной программы ООО и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестацияпедагогических работниковвсоответствии сФедеральнымзаконом «Обобразовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется нереже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

МБОУ «СОШ № 2» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-техническихиинформационно-методическихусловийреализации 

основной образовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 

ОсновнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогоМБОУ 

«СОШ № 2» является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

НепрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковМБОУ«СОШ 

№2»,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования,характеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюнереже1 
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разав 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммы ОООпредполагаетсяоценкакачестваи 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС основного общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС основного общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 2», участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,являетсясистемаметодическойработы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС основного общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего обра-зования рассматриваются 

кафедрой учителей начальных МБОУ «СОШ № 2», а также методическими и учебно- 

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

 Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 2», обеспечивают исполнение 

требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностипри реализации образовательных программначального, основного и среднего общего 

образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологическогоразвития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

МБОУ «СОШ №2» психолого-педагогическоесопровождениереализации программыосновного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом-1; 

учителем-логопедом - 1; 

социальнымпедагогом-1. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меропри-ятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровья 
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обучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивногои эмоционального развития обучающихся; мониторингвозможностей и способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессионального самоопределения; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде сверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 2» 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийвМБОУ«СОШ 

№ 2» реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

атакжена индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ООО используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждогоучебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования 

МБОУ «СОШ № 2»» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МБОУ «СОШ № 2». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МБОУ «СОШ № 2»осуществляетсявсоответствиис 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования реализации ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 2» осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 

реализации образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 2». 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке иреализации 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочие расходы(за исключением расходов на содержание зданийи оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на реализацию образовательной программы ООО определяются с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условийобучения ивоспитания,охраныздоровьяобучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

МБОУ «СОШ № 2» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включаютв себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемогов 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учитываютсязатраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 2» осуществляется в пределах объёма 

средств МБОУ «СОШ № 2»на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной властисубъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 2», 

устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 2». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 2». 

МБОУ«СОШ№2» самостоятельно определяет: 

- соотношениебазовойистимулирующей частейфондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплаты трударуководящего,педагогического,инженерно-технического, 

административно-хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательногоииногоперсонала; 

- соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчасти фондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными правовымиактами. 

Враспределениистимулирующей частифондаоплатытруда учитывается мнение Управляющего 

совета и выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническаябаза МБОУ«СОШ№2»обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования; 

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 30.11.2021) "О лицензировании 

образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной 

деятельности") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитар- ного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

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

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача РоссийскойФедерации№ 2от28 января 2021 г. 

- ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот23августа2021года№590 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных под- пунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к 

государственной про- грамме Российской Федерации «Развитие образования» и под- пунктом «б» 

пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинистерства просвещения 

РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийкфункциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»(заре-гистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст.48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- входнаязона; 
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- учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

- учебныекабинеты(мастерские,студии)длязанятийтрудом(технологией),музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(залы,стадион,спортивнаяплощадка); 

- помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания; 

- административныепомещения; 

- гардеробы,санузлы; 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащённыхзон.Составиплощади учебных 

помещений предоставляют условия для: 

- основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланав 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудования входят: 

- доскаклассная; 

- столучителя; 

- стулучителя(приставной); 

- креслодляучителя; 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий; 

- стеллаждемонстрационный; 

- стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

- компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

- многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр; 

- документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочееместоучителяспространствомдляразмещения частоиспользуемогооснащения; 

- рабочуюзонуобучающихсясместом дляразмещенияличныхвещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Оценкаматериально-техническихусловий 

№п/п Требования ФГОС ООО, 

нормативных 
илокальных актов 

Необходимо/имеютсявналичии 

1 Учебные кабинеты  с 

автоматизированными рабочими 

местами 

Имеютсяв наличии 
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2 Помещениядлязанятийпроектной 

исследовательской 

деятельностью 

Имеютсяв наличии 

3 Лекционныеаудитории Имеются,урокилекциипроводятсяна базе 

учебных кабинетов, актового зала 

4 Помещения для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете технологии, в мастерских, в 

кабинете информатики 

5 Помещениядлязанятиймузыкой, 

изобразительным искусством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете музыки, ИЗО, актовом зале 

6 Помещения для занятия хо 

реографией 

Имеется, зал для 

хореографии/тренажерный 

7 Необходимые для реализации 

внеурочнойдеятельностикабинетыи 

мастерские 

Имеютсяв наличии 

8 Кабинетпедагога-психолога Имеетсявналичии 

9 Кабинет учителя-логопеда/учителя- 
дефектолога 

Имеетсявналичии 

10 Сенсорнаякомната Имеетсявналичии 

11 Библиотечныйцентр,медиатека Имеютсяв наличии 

12 Концертныйзал,студиязвукозаписи Имеютсяв наличии 

13 Спортивныйзал Имеется (Спортивный и трена-жерный 

зал) 

14 Бассейн Нет в наличии, организовано 

посещение в г.Шебекино. 

15 Спортивнаяплощадка Имеется (включает в себя: футбольное 

поле, волейбольную, 

баскетбольную,многофункциональную 

площадки, прыжковую яму, беговые 

дорожки, зону для метания мяча, 

элементы полосы препятствий) 

16 Помещениедляпитания 

обучающихся 

Имеетсястоловая 

17 Помещение для хранения и 

приготовления пищи 

Имеется,обеспечениетехнологическим 

оборудованием 100% 

18 Помещение медицинского 

назначения 

Имеется, медицинский кабинет 

(Лицензирован) 

19 Солянаякомната Используетсявмедицинскомкабинете 
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20 Административныепомещения: 

- кабинетдиректора 

- кабинеты заместителей 

директора 

- учительская 

Имеется 

21 Гардероб Имеется 

22 Санузлы,месталичнойгигиены Имеются,соответствуюттребованиям 

СанПиН 

23 Участок (территория) с 
необходимымнаборомоборудованных зон 

Имеется 

 

Функционируют:системытеплоснабжения,электроснабжения,водоснабжения.Оборудование 

учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП ООО. 

Комплекттехническогооснащенияи оборудованиявсехпредметныхобластейивнеурочной 

деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО Вналичиивкабинетах,соответствуют 

ФГОС ООО иСанПиН Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности 

(наэлектронныхносителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и элек- 

тронном носителе), инструкции по ОТ и ТБ, 

правила безопасного поведения обу- чающихся в 

учебном кабинете, график работы кабинета 

Нормы СанПиН: таблица размеров и 

маркировкимебели,инструментовиинвентаря 

длятехнологии,таблицапродол-жительности 
использованияТСО 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебники(сэлектроннымиприложениями) СоответствуютФГОС ООО 

Учебно-методическиепособия 
В наличии, в учебных кабинетах 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

Методическиерекомендациикучебникам 

Поурочныеразработки 

Стандартизированныематериалыдляоценки 

предметных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированныематериалыдляоценки 

метапредметных результатов 

освоенияООП ООО 

Учебныекартины,таблицы,схемы 
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Текстыихрестоматии  

Словари 

Учебныеэнциклопедии 

Раздаточныйматериал 

Книгидлячтения 

Научно-популярнаялитература 

Справочныепособия 

Материально-техническоеобеспечение 

Учебноеоборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование (приборы и инструменты для 

проведения демонстрационных и практических 

занятий 

В наличии, в учебных кабинетах, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

Учебные модели (математика, биология, 

химия, физика, география, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура) 

Натуральныеобъекты(коллекции,гербарии) 

Комплекты инструментов (математика, 

музыка) 

Конструкторы 

Средстваизмерения 

 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного 

плана обеспечены завершенными линиями учебников, входящими в Федеральный перечень 

учебников. 

Информационно-образовательная среда как условие реализациипрограммы основного 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основного общего 

образования в МБОУ «СОШ № 2» обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СОШ № 2» 

понимаетсяоткрытаяпедагогическая система, включающая 

разОООбразныеинформационныеобразовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

- учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнарусскомязыке; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные,экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «СОШ № 2» применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганами 
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управления. 

МБОУ«СОШ№2» владеетвсеминеобходимымитехническимисредствамииспециальным 

оборудованием. 

МБОУ«СОШ№2» располагаетслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС ООО; 

- формированиефункциональнойграмотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, втом числе с использованием специального ицифрового 

оборудования; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательного процесса; 

- проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотромвидеоматериалов,организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, втомчислесинхронноеи 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в МБОУ «СОШ № 2»соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

В МБОУ «СОШ № 2» организовано взаимодействие всех участников образовательных 

отношений через электронный журнал/дневник в ИСОУ «Виртуальная школа». 

 

Перечень используемых образовательныхресурсов соответствует ПриказуМинпросвещения 

России от 18 июля 2024 г. № 499 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 16 августа 2024 г. № 79172). 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 2»: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть безрегистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогаетотрабатыватьошибкиучеников,выстраиваетихиндивидуальнуюобразовательную 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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траекторию.https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 5-9-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнитьдругой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с задани-ями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разОООбразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей 

ввозрастес3до7лет,атакжеразработаныонлайнкурсыдляобучающихся1-11классов. 

Предусмотренасистемавидеоконференцийимессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей прово- дятся курсы повышения квалификации ипрофессиональной 

перепод- готовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до120 часов предназначены дляиспользования в 

качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение 

ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно- 

научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng»- онлайн-школапоизучению английскогоязыка.https://skyeng.ru/ 

11. Образовательнаяплатформа«Лекта»-доступкэлектроннымверсиямучебниковиздательств 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сервисы для 

преподавания, ин-терактивные тренажеры для закрепления знаний. https://lecta.rosuchebnik.ru/и др. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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	Предметныерезультаты.
	знать/понимать:
	уметь:

	Введение
	Обществоичеловек
	Человек,личность
	Экономическаясферажизниобщества
	Социальныеотношения
	Политика
	Право
	Культура
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«УМЕЙВЕСТИЗАСОБОЙ»
	СОДЕРЖАНИЕКУРСА
	Раздел2.Яимоиэмоции(10ч)
	Раздел3.Яидругие(10 ч)
	Раздел4.Нашивзаимоотношения(10ч)
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙ
	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты: (1)
	Век информации.120 лет ИнформационномуагентствуРоссииТАСС
	ДорогамиРоссии
	Путьзерна
	Деньучителя
	ЛегендыоРоссии
	взрослым?
	Каксоздатькрепкую семью
	ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства
	Твойвкладвобщеедело
	Сзаботойксебеиокружающим
	Миссия-милосердие(коДнюволонтёра)
	Какпишутзаконы?
	Однастрана–однитрадиции
	Деньроссийской печати
	Деньстудента
	БРИКС(темаомеждународныхотношениях)
	Бизнеситехнологическое предпринимательство
	Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодействия
	ЧтозначитслужитьОтечеству?280летсо дня рождения Ф. Ушакова
	Арктика–территория развития
	Международныйженскийдень
	МассовыйспортвРоссии
	ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека
	Служениетворчеством. Зачемлюдямискусство?185 летсо днярождения П. И. Чайковского
	МоямалаяРодина(региональныйиместныйкомпонент)
	Героикосмическойотрасли
	ГражданскаяавиацияРоссии
	МедицинаРоссии
	Чтотакоеуспех?(коДнютруда)
	80-летиеПобедывВеликой Отечественнойвойне
	ЖизньвДвижении
	Ценности,которыенасобъединяют
	Планируемыерезультаты
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	2. Информационныетехнологии(раздел«Информационныетехнологии»)
	3. ЗнакомствососредойвизуальногопрограммированияScratch(раздел«Алгоритмыи программирование»)
	4. КоммуникацияибезопасностьвСети(раздел«Цифроваяграмотность»)
	2. Электронныетаблицы(раздел«Информационныетехнологии»)
	3. Scratch.Логика(раздел«Алгоритмыипрограммирование»)
	4. Систематизациязнаний(разделы«Теоретическиеосновыинформатики»,«Алгоритмыи программирование»,
	Личностныерезультаты: (1)
	Метапредметныерезультаты: (2)
	Предметныерезультаты: (1)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ОсновыпрограммированияPYTHON» Содержание курса внеурочной деятельности
	1. Информацияиинформационныепроцессы(разделы «Цифроваяграмотность»и
	4. Информационныетехнологии(разделы«Цифроваяграмотность»и«Информационные технологии»)
	1. Информационныетехнологии(разделы«Цифроваяграмотность»и«Информационные технологии»)
	2. ГрафическиймодульTurtleвязыкепрограммированияPython(раздел«Алгоритмыи программирование»)
	3. ФункцииисобытиянапримеремодуляTurtleвязыкепрограммированияPython (раздел
	4. Элементыалгебрылогики(раздел«Теоретическиеосновыинформатики»)
	2. Структурыданных(разделы«Теоретическиеосновыинформатики»и«Алгоритмыи программирование»)
	3. СпискиисловаривязыкепрограммированияPython(раздел«Алгоритмыи программирование»)
	4. Разработкавеб-сайтов(раздел«Алгоритмыипрограммирование»)
	5. Информационнаябезопасность(раздел«Цифроваяграмотность»)
	Личностныерезультаты: (2)
	Метапредметныерезультаты: (3)
	Предметныерезультаты: (2)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ФОРМУЛАЗДОРОВОГОПИТАНИЯ»
	Задачипрограммывнеурочнойдеятельности:
	Ожидаемыерезультатыиспособыихпроверки:
	РегулятивныеУУД:
	ПознавательныеУУД: (1)
	КоммуникативныеУУД: (1)
	Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой своебудущее» (1 час)
	Тема3.Тематическоепрофориентационноезанятие«Познаюсебя»(1час)
	Тема4.Россияаграрная:растениеводство, садоводство(1час)
	Тема5.Россияиндустриальная:атомнаяпромышленность(1час)
	Тема6.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема8.Россияздоровая:биотехнологии,экология(1час)
	Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 час)
	Тема10.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема11.Россиякомфортная:транспорт(1час)
	Тема12.Россияздоровая:медицинаифармация (1час)
	Тема13.Россияделовая:предпринимательство(1час)
	Тема14.Россиякомфортная:энергетика(1час)
	Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема16.Проектноезанятие(1час)
	Тема17.Профориентационноетематическоезанятие«Моебудущее»(1час)
	Тема18.Россияиндустриальная:добычаипереработка(1час)
	Тема19.Россияиндустриальная:легкаяпромышленность(1час)
	Тема20.Россияумная:наукаиобразование(1час)
	Тема21.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема23.Россиябезопасная:военно-промышленныйкомплекс(1час)
	Тема24.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема25.Россияумная:программированиеителекоммуникации(1час)
	Тема26.Россиякомфортная:строительствоиархитектура(1час)
	Тема27.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема28.Россиясоциальная:сервиситуризм(1час)
	Тема29.Россиякреативная:искусствоидизайн(1час)
	Тема30.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема31.Россияаграрная:животноводство,селекцияигенетика(1час)
	Тема32.Россиябезопасная:вооруженныесилы,гражданскаяоборона(1час)
	Тема33.Практико-ориентированноезанятие(1час)
	Тема34.Рефлексивноезанятие(1час)
	Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты» Личностные результаты:
	Метапредметныерезультаты: (4)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
	Содержаниеучебногопредмета 5 класс
	Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы Личностные результаты
	2) базовыеисследовательскиедействия:
	3) работас информацией:
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАКТИЧЕСКАЯБИОЛОГИЯ (ТОЧКА РОСТА»)
	Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности
	Раздел1.«ЛабораторияЛевенгука»(5часов)
	Практическиеилабораторныеработы:
	Проектно-исследовательскаядеятельность:

	Раздел2.Практическаяботаника(16 часов)
	Практическиеилабораторныеработы:
	Проектно-исследовательскаядеятельность:

	Раздел3.Практическаязоология(7 часов)
	Практическиеилабораторныеработы:
	Проектно-исследовательскаядеятельность:

	Раздел4.Биопрактикум(6 часов)
	Практическиеилабораторные работы:

	Модуль«Физиологиярастений»:
	Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности:
	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:
	Предметныерезультаты:

	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПОДВИЖНЫЕИГРЫ»
	Задачикурсавнеурочнойдеятельности«Подвижныеигры»:
	Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 5-6классы
	Подвижныеигры.
	Баскетбол.
	Волейбол.
	Основы знаний.
	Подвижныеигры. (1)
	Баскетбол. (1)
	Волейбол. (1)
	Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности: (1)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ»
	Содержаниепрограммы (5)
	РазделII.Историяправилдорожногодвижения(2часа).
	РазделIII.Изучениеправилдорожногодвижения(16 часов).
	РазделIV.Основыоказанияпервойдоврачебнойпомощи(5 часов).
	РазделV.Традиционно-массовыемероприятия(7 часов).
	Раздел VI. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (закрепление пройденного материала) (2 часа).
	Планируемыерезультатыобучения
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«КАЗАЧЬИЗАБАВЫ»
	Целиизадачи программы:

	Содержаниеобучения.
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«НАРОДНЫЙКОСТЮМ»
	Содержаниепрограммы 7 класс
	Планируемыерезультатыобучения (1)
	РегулятивныеУУД:
	ПознавательныеУУД:

	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАВОСЛАВНАЯКУЛЬТУРА»
	Содержаниепрограммы 8 класс
	Тема1.Божественноетворчество.Божественнаялюбовь. Мироздание.
	Планируемыерезультатыобучения (2)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ИЗБРАННЫЕВОПРОСЫХИМИИ»(ТочкаРоста)
	Задачи:
	Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности (1)
	Тема1.Введение(2час)
	Тема2.Химияпищи(11часов)
	Тема3.Химиянакухне(4часа)
	Тема4.Химиявдомашнейаптечке(4часа)
	Тема5.Химияикосметическиесредства(4часа)
	Тема6.Химиявбыту(5 часа)
	Тема7.Химиявсельскомхозяйстве(2часа)
	Тема8.Химияиэкология(2часа)

	Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности
	Межпредметныесвязи

	Планируемыерезультатыизучениякурса
	Личностныерезультатыосвоенияучебногокурса:
	Предметныерезультатыосвоенияучебногокурса:

	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРОЕКТИРУЕМВИРТУАЛЬНЫЕЭКСКУРСИИ»
	Тема 2. Что я хочу узнать о культуре человечества и с чем желаю познакомить своих друзей (2 ч)
	Тема3.Точка отсчета(2ч).
	II. ПОДГОТОВКАИПРОЕКТИРОВАНИЕВИРТУАЛЬНЫХЭКСКУРСИЙ(29ч)
	Тема5.Историякостюма(5ч)
	Тема6.АрхитектураДревнегомираиСреднихвеков(6ч)
	Тема7.Интерактивныйшкольныймузей (5ч)
	Тема8.Прогулкапозаламмузея(4ч)
	Личностныерезультаты
	Метапредметныерезультаты (1)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БАСКЕТБОЛ»
	Задачи: (1)
	Содержаниепрограммы (6)
	Результатыреализациипрограммы
	2. Метапредметныерезультаты:
	ПознавательныеУУД: (2)
	КоммуникативныеУУД: (2)
	3. Предметныерезультаты:
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ОСНОВЫЭКОНОМИКИ»
	Задачи: (2)
	Планируемыерезультатыизучениякурса (1)
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия.
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия.
	Предметныерезультаты. (1)
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«МАТЕМАТИКА»МОДУЛЬГЕОМЕТРИЯ
	Задачи курса:
	Содержаниепрограммыэлективногокурса. Раздел 1. Модуль «Геометрия» (I часть) (20 часов)
	Раздел2. Модуль«Геометрия»(IIчасть)(14часов)
	Требованиякуровнюподготовки.
	знать/понимать
	уметь
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ«ПРАКТИЧЕСКАЯБИОЛОГИЯ» (ТОЧКА РОСТА)
	Цели:
	Задачи: (3)
	Содержаниекурса.
	Планируемыерезультатыосвоенияпокурсувнеурочнойдеятельности«Практическая биология» для 9 класса
	УниверсальныеУУД
	КоммуникативныеУУД

	Задачивнеурочнойдеятельности:
	Основызнаний(3ч)
	Способыдвигательной(физкультурной)деятельности
	Физическоесовершенствование(31ч)
	Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета
	Вобластинравственнойкультуры:
	Вобластиэстетическойкультуры:
	Вобластикоммуникативнойкультуры:
	Вобластифизической культуры:
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «Я–ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
	СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Видыискаженийнагеографическойкарте(12часов)
	Системыусловныхзнаков(4часа)
	Метапредметнымрезультатомизучениякурсаявляется формирование универсальных учебных действий (УУД)
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	ПредметныеУУД
	Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий
	Содержательныйраздел.
	Организационныйраздел.
	Рабочаяпрограммавоспитания Пояснительная записка.
	Раздел1.Целевой.
	Цельизадачивоспитанияобучающихся. Цель воспитания:
	Задачи воспитания:
	Направлениявоспитания.
	Целевыеориентирырезультатоввоспитания.
	1.3.2.Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего образования.
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Ценностинаучного познания:
	Требованиякусловиямработысдетьмисособымиобразовательными
	Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции обучающихся.
	Раздел2.Содержательный.
	ОсновныетрадициивоспитаниявМБОУ«СОШ №2»:
	3.1.4.Дополнительныехарактеристики.
	2.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.
	Модуль«Урочнаядеятельность».
	Модуль«Внеурочнаядеятельность».
	Модуль«Классноеруководство».
	Модуль«Основныешкольныедела».
	Модуль«Внешкольныемероприятия».
	Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды».
	Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)».
	Модуль«Самоуправление».
	Модуль«Социальноепартнерство».
	СоциальныепартнёрыМБОУ«СОШ№2»
	Модуль«Профориентация».
	Навнешнемуровне:
	Науровне школы:
	Науровне класса:
	Индивидуальныйуровень

	Детскиеобщественныеобъединения.
	Модуль«Школьныемедиа»
	Модуль«Школьныймузей»
	«Экскурсии»
	Модуль«Жизненныеценности»
	Раздел3.Организационный.
	основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	Планвнеурочнойдеятельности
	2. Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляются:
	3. Направлениявнеурочнойдеятельности.
	Цельизадачивнеурочнойдеятельности,организуемойнауровнеООО.
	4. Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельностьуровняООО
	5. Формыпроведениязанятийвнеурочнойдеятельности.
	6. Содержаниезанятийвнеурочнойдеятельности.
	7. Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельностиобучающихся.
	Календарныйучебныйграфик.
	Календарныйпланвоспитательнойработы
	Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.
	Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Оценкаматериально-техническихусловий
	Комплекттехническогооснащенияи оборудованиявсехпредметныхобластейивнеурочной деятельности
	Информационно-образовательная среда как условие реализациипрограммы основного общего образования
	ОсновнымикомпонентамиИОСявляются:
	Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают:
	Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 2»:

