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I. Общие положения  
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ФООП  

СОО) МКОУ «Октябрьская СОШ»  разработана  в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809).  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №  
996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Федерального закона от 21.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и ст. 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74229), Приказ Минпросвещения России от  
18.05.2023 N 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N  74223), Приказа  
Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74228) 
 

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объём и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования, разрабатывают основную образовательную программу основного общего образования (далее соответственно 

– образовательная организация, ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=430402&date=10.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=430402&date=10.01.2023&dst=100009&field=134
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образования (далее – ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО.  

При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной части 

ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».   

ООП  ООО  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,  

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел ООП ООО включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов:  

федеральные рабочие программы учебных предметов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; федеральную рабочую программу 

воспитания.  

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ОООП ООО и 

разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных  
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универсальных учебных действий обучающихся.  

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся 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 и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования13 и включает:  

учебный план;  

календарный учебный график; план внеурочной деятельности;  

          календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация  

принимает участие в учебном году или периоде обучения.  

II. Целевой раздел ООП ООО  

Пояснительная записка.  

ОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Целями реализации ОП ООО являются:  

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых  

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;  

создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ОП ООО предусматривает решение следующих основных задач:   

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

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

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

самоопределению;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

 обеспечение  преемственности  основного  общего  и  среднего  общего  

образования;   

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 обеспечение доступности получения качественного  основного общего  

образования;   

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;   
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной  

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

социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  создание условий для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.4. ОП ООО учитывает следующие принципы:  

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования;   

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ОП ООО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;   

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

 принцип  индивидуализации  обучения:  ООП  ООО  предусматривает  

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;  
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системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при 

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

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета  

специфики изучаемых учебных предметов;  

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности,предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



10 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 622), действующими до 1 

января 2027 г. (далее – Санитарно - эпидемиологические требования).  

1.5. ОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно -эпидемиологическими 

требованиями.  

1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации1.  

Планируемые результаты освоения ООП ООО.  

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 
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значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Личностные результаты освоения ОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают:  

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике; 
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 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

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

том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными учебными 

действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные результаты включают:   

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

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления;  

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,  
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов.  

Требования к предметным результатам:  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение  

знаний и конкретные умения;  

определяют минимум содержания гарантированного государством основного  

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; определяют требования к результатам 

освоения программ основного общего  

образования по учебным предметам;  

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и  

мира в целом, современного состояния науки.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
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деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности 

образовательной организации как основа  

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных 

достижений обучающихся.  

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся2;  

итоговую аттестацию16.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно - познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  
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Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

оценку предметных и метапредметных результатов;  

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих  

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно - коммуникационных 

(цифровых) технологий.   

3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО.  

3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  
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3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии.  

3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в 

виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.   

3.15. При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности.  

3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приёмы решения задач);  

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и 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);  
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регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её 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).  

3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, 

финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий.  

3.19. Формы оценки:  

 для  проверки  читательской  грамотности  ‒  письменная  работа  на  

межпредметной основе;  

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с  

письменной (компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий 

– экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.  
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3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

другие).   

3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.  

3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные  

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчётные материалы по социальному проекту.  

3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются 

образовательной организацией.   

3.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности:  

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 
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информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание  

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий;  

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

3.21. Предметные результаты освоения ОП ООО с учётом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.  

3.22. При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам.   

3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно - познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности.  

3.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля.  
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3.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая 

(тематическая), устно  

(письменно), практика);  

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий.   

3.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования.   

3.26.1. Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего образования и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.   

3.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.   

3.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

3.27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении программы учебного 

предмета.   
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3.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

3.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.   

3.27.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.   

3.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

3.28. При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету.  

3.29. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:  

стартовая диагностика;  

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня функциональной грамотности;  

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения 

обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника.  
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III. Содержательный раздел.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».   

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «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 включают личностные, метапредметные результаты 

за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения.  

Пояснительная записка.  

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.  

Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  
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определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО;   

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей  

конкретного класса.  

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 его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

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

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России.  

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.  
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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.   

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,  

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;  

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

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

русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения, 
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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, способы понимания 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 – 170 часов (5 часов в неделю), 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).  

Содержание обучения в 5 классе.  

Общие сведения о языке.  

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Язык и речь.  

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения:  
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изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

1.6.3. Текст.  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

1.6.4. Функциональные разновидности языка.  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы).  

1.6.5. Система языка.  

1.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

1.6.5.2. Орфография.  

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

1.6.5.3. Лексикология.  

Лексикология как раздел лингвистики.  
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Лексический анализ слов (в рамках изученного).  

1.6.5.4. Морфемика. Орфография.  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание).  

Орфографический анализ слова (в рамках изученного).  

1.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография.  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

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.  

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).  

1.6.5.7. Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного).  
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Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных.  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

1.6.5.8. Глагол.  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола.  

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

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

глагола.  

Спряжение глагола.  

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).  

1.6.5.9. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

Пунктуация как раздел лингвистики.  
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Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

1.7. Содержание обучения в 6 классе.  

1.7.1. Общие сведения о языке.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  

Понятие о литературном языке.  

1.7.2. Язык и речь.  

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему.  

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.  

1.7.3. 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.  

19.7.4. Функциональные разновидности языка.  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение.  

1.7.5. Система языка.   

1.7.5.1. Лексикология. Культура речи.  

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

Лексический анализ слов.  

Лексические словари.  

1.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография.  
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Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.  

Понятие об этимологии (общее представление).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённых слов.  

Орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

1.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография.  

1.7.5.3.1. Имя существительное.  

Особенности словообразования.  

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).  

1.7.5.3.2. Имя прилагательное.  

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.  

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).  

1.7.5.3.3. Имя числительное.  

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён числительных.  

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).  

1.7.5.3.4. Местоимение.  

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль местоимений в речи.  

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).  

1.7.5.3.5. Глагол.  

Переходные и непереходные глаголы.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).  
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1.8. Содержание обучения в 7 классе.  

1.8.1. Общие сведения о языке.  

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.  

1.8.2. Язык и речь.  

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

1.8.3. Текст.  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

1.8.4. Функциональные разновидности языка.  

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Сфера  употребления,  функции,  языковые особенности. Инструкция.  

1.8.5. Система языка.   

1.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография.  

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  

1.8.5.2. Причастие.  

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Синтаксические функции 

причастия, роль в речи.  

Морфологический анализ причастий.  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного).  

1.8.5.3. Деепричастие.  



32 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного).  

1.8.5.4. Наречие.  

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи.  

Разряды наречий по значению.  

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).  

1.8.5.5. Слова категории состояния.  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.  

Общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи.  

1.8.5.6. Служебные части речи.  

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных.  

1.8.5.7. Предлог.  

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Правописание производных предлогов.  

1.8.5.8. Союз.  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения.  

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

1.8.5.9. Частица.  
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Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола.  

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.  

1.8.5.10. Междометия и звукоподражательные слова.  

Междометия как особая группа слов.  

Морфологический анализ междометий.  

Звукоподражательные слова.  

 Омонимия  слов  разных  частей  речи.  Грамматическая  омонимия.  

Использование грамматических омонимов в речи.  

1.9. Содержание обучения в 8 классе.  

1.9.1. Общие сведения о языке.  

Русский язык в кругу других славянских языков.  

1.9.2. Язык и речь.  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением.  

Диалог.  

1.9.3. Текст.  

Текст и его основные признаки.  

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

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект.  

1.9.4. Функциональные разновидности языка.  



34 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

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

языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

1.9.5. Система языка.  

1.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Синтаксис как раздел лингвистики.  

1.9.5.2. Словосочетание.  

Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:  

глагольные, именные, наречные.  

1.9.5.3. Предложение.  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая 

оформленность.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

1.9.5.4. Двусоставное предложение.  

1.9.5.4.1. Главные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями.  
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1.9.5.4.2. Второстепенные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки).  

1.9.5.5. Односоставные предложения.  

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений.  

1.9.5.6. Простое осложнённое предложение.  

1.9.5.6.1. Предложения с однородными членами.  

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 простом и сложном предложениях с союзом и.  

1.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами.  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).  

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.  

1.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.  

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции.  
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Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.  

1.10. Содержание обучения в 9 классе.   

1.10.1. Общие сведения о языке.  

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.  

1.10.2. Язык и речь.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).  

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.  

1.10.3. Текст.  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении.  

Информационная переработка текста.  

1.10.4. Функциональные разновидности языка.  

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, 

обобщение).  

1.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

1.10.5.1. Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.  
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Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

1.10.5.2. Сложносочинённое предложение.  

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

1.10.5.3. Сложноподчинённое предложение.  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.  

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.  

1.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение.  

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

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.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

1.10.5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной  

связи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

1.10.5.6. Прямая и косвенная речь.  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  
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1.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования.  

1.11.1. 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.  

1.11.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:   

гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли  

различных социальных институтов в жизни человека;  

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

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

патриотического воспитания:  
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

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 художественных 

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

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

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

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства;  

4) эстетического воспитания:  

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

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства;  

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

6) трудового воспитания:  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных  

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

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

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

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

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

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность 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.  

1.11.3. 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.   

1.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,  

языковых явлений и процессов;  

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

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
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выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с  

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

учётом самостоятельно выделенных критериев.  

1.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в  

языковом образовании;  

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

самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование  

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

между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

лингвистического исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  
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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.  

1.11.3.3. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных 

действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать  

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации  

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту  

же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

1.11.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных  

знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к  

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведённого языкового анализа,  

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом цели презентации и  

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

иллюстративного материала.  

1.11.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);  

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в  
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ходе его реализации; проводить выбор и брать  

ответственность за решение.  

1.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

 владеть  разными  способами  самоконтроля и рефлексии;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной  

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

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

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

1.11.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,  

выполнять поручения, подчиняться 

 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.  
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1.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку.  

1.11.4.1. Общие сведения о языке.  

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

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

предложение).  

1.11.4.2. Язык и речь.  

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

речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

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

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 9 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов).  

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.  
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1.11.4.3. 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).  

Использовать  знание  основных  признаков  текста,  особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в  

практике создания текста (в рамках изученного).  

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).  

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием 

образца.  

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).  

1.11.4.4. Функциональные разновидности языка.  

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

литературы.  

1.11.4.5. Система языка.   

1.11.4.6. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.  
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Проводить фонетический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов.  

1.11.4.7. Орфография.  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь).  

1.11.4.8. Лексикология.  

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).  

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).  

1.11.4.9. Морфемика. Орфография.  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова.  

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

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

1.11.4.11. Имя существительное.  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

1.11.4.12. 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.  

Соблюдать правила правописания имён прилагательных; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными.   

1.11.4.13. Глагол.  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять 

его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

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

настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы.  

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

1.11.4.14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  
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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.  

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

1.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

1.11.5.1. Общие сведения о языке.  

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в рамках изученного).  

Иметь представление о русском литературном языке.  

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-популярной литературы (монолог-описание, монолог - повествование, 

монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему.  

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 
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типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 19 слов; для сжатого 

изложения – не менее 24 слов).  

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, диктанта на основе связного текста 

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.  

1.11.5.3. Текст.  

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

функционально-смысловому типу речи.  

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного русского литературного языка.  

1.11.5.4. Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

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

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

речевой практике.  

1.11.5.5. Система языка.  

1.11.5.6. Лексикология. Культура речи.  

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

зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), 
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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.  

1.11.5.7. Словообразование. Культура речи. Орфография.  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу.  

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов  

1.11.5.8. Морфология. Культура речи. Орфография.  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

1.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

1.11.6.1. Общие сведения о языке.  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

(приводить примеры).  

1.11.6.2. Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог - 

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  
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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.  

1.11.6.3. 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.  

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.  

1.11.6.4. Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

 языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

1.11.6.5. Система языка.  

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

практике правописания.  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

1.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография.  
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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.  

1.11.6.7. Причастие.  

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

причастии; определять синтаксические функции причастия.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного).  

1.11.6.8. Деепричастие.  

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом (в рамках изученного).  

1.11.6.9. 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.  

1.11.6.10. Слова категории состояния.  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую функцию и роль в речи.  

1.11.6.11. Служебные части речи.  

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.  

1.11.6.12. Предлог.  
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Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги.  

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике.  

1.11.6.13. 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.  

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

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.  

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

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.  

Различать грамматические омонимы.  

1.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

1.11.7.1. Общие сведения о языке.  
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Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

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.  

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

1.11.7.3. 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).  

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

содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

1.11.7.4. Функциональные разновидности языка.  

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

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

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

1.11.7.5. Система языка.  

1.11.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.  
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Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

1.11.7.7. Словосочетание.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

1.11.7.8. Предложение.  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи, 

различать функции знаков препинания.  

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.  

1.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку:  

1.11.8.1. Общие сведения о языке.  

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

русского языка и рассказать о них.  

1.11.8.2. Язык и речь.  

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

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

монолог - рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140-19 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 
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объёмом 140-19 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).  

1.11.8.3. Текст.  

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста.  

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

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность).  

1.11.8.4. Функциональные разновидности языка.  

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

характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

1.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

1.11.8.6. Сложносочинённое предложение.  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.  

1.11.8.7. Сложноподчинённое предложение.  

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения.  
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Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков препинания в них.  

1.11.8.8. Бессоюзное сложное предложение.  

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  

1.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

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

1.11.8.10. Прямая и косвенная речь.  

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

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

2.  Рабочая программа по учебному предмету «Литература».   

2.1. 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.  

2.2. Пояснительная записка.  

2.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения.  
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2.2.2. Программа по литературе позволит 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.  

2.2.3. 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.  

2.2.4. 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, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим.  

2.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 

справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

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

жизненного и читательского опыта.  
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2.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без учёта 

преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «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.  

2.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко - литературного процесса (от фольклора до новейшей 

русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.  

2.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе.  

2.2.9. 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.   

2.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются 

от 5 к 9 классу.  

2.2.10.1. 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 
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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.  

2.2.10.2. 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.  

2.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, 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-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса.  

2.2.10.4. 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 на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 
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числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою.  

2.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 408 часов: в 5, 6,  классах на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8, 9 классах – 2 часа в неделю.   

2.3. Содержание обучения в 5 классе.  

2.3.1. Мифология.  

Мифы народов России и мира.  

2.3.2. Фольклор.  

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

2.3.3. Литература первой половины XIX века.  

И.А. Крылов. Басни (три по выбору 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх).  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

2.3.4. Литература второй половины XIX века. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

2.3.5. Литература XIX-ХХ веков.  

2.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти стихотворений трёх поэтов).  
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20.3.5.2. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. А.П. Чехов (два рассказа по выбору). М.М. 

Зощенко (два рассказа по выбору). 

2.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух).  

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору).  

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

20.3.6. Литература XX-XXI веков.  

20.3.6.1. Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух).  

2.3.6.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух).  

2.3.6.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).  

2.3.7. Литература народов Российской Федерации.  

Стихотворения (одно по выбору).  

2.3.8. Зарубежная литература.  

2.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору).  

20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).  

2.3.8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).  

2.3.8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).  

2.3.8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).  

2.4. Содержание обучения в 6 классе.  

 2.4.1. Античная литература.   

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

2.4.2. Фольклор.   
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Русские былины (не менее двух).  

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

2.4.3. Древнерусская литература.  

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента).  

2.4.4. Литература первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). Роман «Дубровский».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх).  

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух).  

2.4.5. Литература второй половины XIX века.  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух).  

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух).  

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).  

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору).  

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  

2.4.6. Литература XX века.  

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

2.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов).  

2.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне (два 

произведения по выбору).  
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В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

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

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

2.4.7. Литература народов Российской Федерации.  

Стихотворения (два по выбору).  

2.4.8. Зарубежная литература.  

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

2.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  

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

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

2.5. Содержание обучения в 7 классе.  

2.5.1. Древнерусская литература.  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору).  

2.5.2. Литература первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх).  

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент).  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

2.5.3. Литература второй половины XIX века.  

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Стихотворения в прозе.  



67 

Толстой. Рассказ «После бала».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух).  

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору).  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, А.К. Толстой, 

Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.  

2.5.4. Литература конца XIX – начала XX века.  

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и другие.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору).  

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

2.5.5. Литература первой половины XX века.  

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).  

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору).  

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору).  

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору).  

 А.П.  Платонов.  Рассказы  (один  по  выбору).   

20.5.6. Литература второй половины XX века.  

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору).  

2.5.6.2. 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.  

2.5.6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее двух).  
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2.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведений современных отечественных и зарубежных писателей).  

2.5.7. Зарубежная литература.  

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору).  

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».  

2.6. Содержание обучения в 8 классе.  

2.6.1. Древнерусская литература.  

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

самим написанное».  

2.6.2. Литература XVIII века.  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

2.6.3. Литература первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,  

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Роман «Капитанская дочка».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Поэма «Мцыри».  

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

2.6.4. Литература второй половины XIX века.  

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

Ф.М. Достоевский «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).  
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2.6.5. Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Поэзия первой половины ХХ века (не менее 

трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору).  

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору).  

2.6.6. Литература второй половины XX века.  

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).  

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

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

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

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

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»).  

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

Кушнера и другие.  

2.6.7. Зарубежная литература.  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).  

2.7. Содержание обучения в 9 классе.  

2.7.1. Древнерусская литература.  

 «Слово о полку Игореве».  

2.7.2. Литература XVIII века.  
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М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея  

Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года»  

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору).  

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

2.7.3. Литература первой половины XIX века.  

2.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору).  

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору).  

2.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

2.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Роман «Герой нашего времени».  

2.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

2.7.4.7. 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?»  

2.7.5. Зарубежная литература.  

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты 

по выбору).  

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору).  

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

2.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования.  
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2.8.1. 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.  

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

следующие личностные результаты:   

гражданского воспитания:   

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

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых 

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

2)патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

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

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

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

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе; 3) духовно-нравственного воспитания:  
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

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

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность  

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

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

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;   

осознание важности художественной литературы и культуры как средства  

коммуникации и самовыражения;   

             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;  

6) трудового воспитания:  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
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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;   

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

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

личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для  

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

окружающей среды;   

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

среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 8) ценности научного 

познания:  

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.  

8) 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, 
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группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды;  

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

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

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

жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха.  

2.8.3. 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.   

2.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

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

и другие) и явлений  

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать  

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа;   
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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).  

2.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

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);  

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

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

произведениях.  

2.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать  
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литературную и другую информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту  

же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно  

2.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть  

коммуникативных универсальных учебных действий:  

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

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

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и  

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

иллюстративных материалов.  

2.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

 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.  

2.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном  

образовании;  давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

регулировать способ выражения своих эмоций;  

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

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

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

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

2.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

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

конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению:  

2.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования должны 

обеспечивать:  

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  
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овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов:  

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;  

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);  
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совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

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

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

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

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;  

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;  

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). 

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;  

развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы;  

формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов);  
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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.  

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

начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

между народами Российской Федерации;  

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического;  

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения:  

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

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);  

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);  

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

литературного развития обучающихся);  
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создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов (с учётом литературного 

развития обучающихся);  

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы;  

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;  

планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков;  

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их 

результаты (с учётом литературного развития обучающихся);  

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.  

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического;  

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

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

родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 
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героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений. 

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

проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся);  

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

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

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);  

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

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

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов;  

владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и 

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

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;  
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планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков;  

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться 

публично представлять полученные результаты;  

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.  

2.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к 

Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

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; 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

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

художественные функции; 

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; 
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сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

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);  

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, 

давать аргументированную оценку прочитанному;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 9 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-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа;  

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного 

познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков;  
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участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично 

представлять полученные результаты;  

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.  

2.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

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:  

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

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);  

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;  
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участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (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;  

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;  

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;  

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;  

участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично 

представлять полученные результаты;  

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.  
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2.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

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;  

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

текста от текста научного, делового, публицистического;  

владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от 

древнерусской до современной), анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов;  

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;  

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;  

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса 

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

литературному направлению);  
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выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

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

жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;  

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

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

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);  

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет;  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;  

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

рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос;  
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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;  

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;  

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;  

участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично 

презентовать полученные результаты;  

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   

3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык».  

3.1. 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.  

3.2. Пояснительная записка.  
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3.2.1. 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.  

3.2.2. 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 по годам 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.  

3.2.3. Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций.   

3.2.4. 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 
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процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

3.2.5. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 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.  

3.2.6. 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);  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

3.2.7. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная,  социально-трудовая  и  компетенция  личностного самосовершенствования.  

3.2.8. 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 
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общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и другие) и использования современных средств обучения.  

3.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного  

(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 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).  

3.2.10. 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 иностранным языком), что позволит выпускникам 9 

классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования.  

3.3. Содержание обучения в 5 классе.  

3.3.1. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.  

Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

Родной город (село). Транспорт.  

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:  
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писатели, поэты.  

3.3.1.1. Говорение.  

3.3.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования:  

диалог этикетного характера: диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы  

разных видов; запрашивать интересующую информацию.  

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

3.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования:  

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.  

3.3.1.2. Аудирование.  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования:  

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.  

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.  
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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.  

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.  

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;  

Объём сообщения – до 60 слов.  

3.3.2. Языковые знания и умения.  

3.3.2.1. Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.  

3.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, 

запятой при перечислении и обращении, апострофа.  
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3.3.2.3. Лексическая сторона речи.  

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).  

3.3.2.4. Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

3.3.3. Социокультурные знания и умения.  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).  

3.3.4. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

3.4. Содержание обучения в 6 классе.  

3.4.1. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:  

писатели, поэты, учёные.  
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3.4.1.1. Говорение.  

3.4.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.   

3.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием  

основных коммуникативных типов речи:  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое  

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.  

3.4.1.2. Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное.  

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.  

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 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.  

3.4.1.4. Письменная речь.  

Развитие умений письменной речи:  

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  
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Объём письменного высказывания – до 70 слов.  

3.4.2. Языковые знания и умения.  

3.4.2.1. Фонетическая сторона речи.  

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.  

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.  

3.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа.  

3.4.2.3. Лексическая сторона речи.  

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: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных 

ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума).  

3.4.2.4. Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  
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3.4.3. Социокультурные знания и 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»).   

3.4.4. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

3.5. Содержание обучения в 7 классе.  

3.5.1. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены.  

3.5.1.1. Говорение.  

3.5.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалограсспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:  

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.  

3.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием  

основных коммуникативных типов речи:  

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.  

3.5.1.2. Аудирование.  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное.  
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Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.  

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.  

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.  

3.5.1.4. Письменная речь.  

Развитие умений письменной речи:  

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 с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;  

Объём письменного высказывания – до 90 слов.  

3.5.2. Языковые знания и умения.  

3.5.2.1. Фонетическая сторона речи.  

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.  

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.  

3.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  
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3.5.2.3. Лексическая сторона речи.  

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.  

 Многозначные  лексические  единицы.  Синонимы.  Антонимы.  

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.  

3.5.2.4. Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

3.5.3. Социокультурные знания и 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»).  

3.5.4. 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.  

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.  

3.6. Содержание обучения в 8 классе.  

3.6.1. Коммуникативные умения.  
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

3.6.1.1. Говорение.  

3.6.1.1.1. 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):  

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.  

3.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных 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);  

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.  

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.  

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.  

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.  
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Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.  

3.6.1.4. Письменная речь.  

Развитие умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;  

Объём письменного высказывания – до 110 слов.  

3.6.2. Языковые знания и умения.  

3.6.2.1. Фонетическая сторона речи.  

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.  

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.  

3.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

оформлять электронное сообщение личного характера.  

3.6.2.3. Лексическая сторона речи.  

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).  

3.6.2.4. Грамматическая сторона речи.  
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

3.6.3. Социокультурные знания и 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.  

3.6.4. Компенсаторные умения.  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, использование при говорении 

и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов 

и мимики.  

3.7. Содержание обучения в 9 классе.  

3.7.1. Коммуникативные умения.  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи.  

3.7.1.2. Говорение.  

3.7.1.2.1. 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:  
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Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.  

3.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

описание , рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения; изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы.  

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.  

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.  

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.  

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.  

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.  

3.7.1.5. Письменная речь.  

Развитие умений письменной речи: составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; заполнение анкет 

и формуляров:  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов).  
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3.7.2. Языковые знания и умения.  

3.7.2.1. Фонетическая сторона речи.  

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.  

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.  

3.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов.  

3.7.2.3. Лексическая сторона речи.  

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 – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума).  

3.7.2.4. Грамматическая сторона речи.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

3.7.3. Социокультурные знания и 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 
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употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования).  

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.   

3.7.4. 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.  

3.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования.  

3.8.1. 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.  

3.8.2. 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:  

1)гражданского воспитания:  

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

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного  

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина,  

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции;  

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, 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;  

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:  
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и  

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание  

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

осознание ценности жизни;  

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

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

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения  

в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

себя и других, не осуждая;   

6)трудового воспитания:  

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

родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том  

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной  

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

7)экологического воспитания:  
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для  

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

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи  

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической  

направленности;  

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

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

индивидуального и коллективного благополучия.  

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

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

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

из другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости,  

открытость опыту и знаниям других;  
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3.8.3. 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.  

3.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для  

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

3.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу 

об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану 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);  

3.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  
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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;  

3.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, 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 общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты  

3.8.3.5. 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; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

3.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

3.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

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

эмоций;  

регулировать способ выражения эмоций.  

3.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право  

на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим;  
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3.8.4. 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).  

3.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи; 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 объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

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),  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных 

типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  
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образованные по правилу, и исключения;  

владеть социокультурными знаниями и умениями:  

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; кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;  

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

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

форме.  

3.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

Говорение(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 
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рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз);  

аудирование, смысловое чтение (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, (объём высказывания – до 

70 слов);  

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;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее),  

устной и письменной речи различные средства  

связи для обеспечения целостности высказывания;  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных 

типов предложений английского языка;  

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и  

страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;  
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владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

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;  

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

форме;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики.  

3.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка  

(до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  

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 
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числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов,  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным дополнением, 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);  

владеть социокультурными знаниями и умениями:  

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; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном  

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка;  

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

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

форме;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми 

другой культуры;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики.  

3.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 8 классе:  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

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 небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов);  

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, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  

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,  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства  
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связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о  

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут);  

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку, при непосредственном общении – переспрашивать;  

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического 

содержания и использовать лексико - грамматические средства с их учётом;  

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи);  

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;  

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

форме;  
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики.  

3.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение; создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 

(сообщение), рассуждение) – до 10–12 фраз),  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов);  

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.  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова,  

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложениясосложнымнаполнениемЫ; 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

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); выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

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;  

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письменной речи);  

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;  

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

форме;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры;  

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции в рамках изученной тематики.  
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4.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).   

4.1. 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.  

4.2. Пояснительная записка.  

4.2.1. 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.  

4.2.2. 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.  

4.2.3. 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 развивают 

логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и 
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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.  

4.2.4. 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.  

5.2.5. 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.   

4.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:   

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  
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4.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «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.  

4.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне основного общего 

образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – 

курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».  

4.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики  

(базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе –5 часов в неделю, в 6 классе –5 часов 

в неделю, в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов 

в неделю).  

4.3. Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета.  

4.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  
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патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах;  

гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 3) 

трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 4) эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений, 

умению видеть математические закономерности в искусстве; 5) ценности научного познания:  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 7) экологическое воспитание:  
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

4.3.2. 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.  

4.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией).  

4.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий:  

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических  
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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;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

4.3.2.3. 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;  

4.3.2.4. 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;  

4.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся.  
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4.3.2.6. 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.  

4.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  

при решении учебных математических задач;  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию  

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких человек; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

4.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности.  

4.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных 

действий:  
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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.  

4.3.2.10. 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.  

4.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обучения в рамках отдельных 

учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».  

5.  Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).   

5.1. 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.  

5.2. Пояснительная записка.  
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5.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.  

5.2.2. Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам.  

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, тематического 

планирования курса учителем.  

5.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:   

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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 как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 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 
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распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 5.2.4. Информатика в основном общем образовании 

отражает:  

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; основные области применения информатики, прежде всего 

информационные  

технологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности.  

5.2.5. Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения обучающегося, его 

жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 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.  

5.2.6. Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:   

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 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 
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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 из языков 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.  

5.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: цифровая грамотность;  

теоретические основы информатики; алгоритмы и программирование; информационные 

технологии.  

5.2.8. 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).  

5.3. Содержание обучения в 7 классе.  

5.3.1. Цифровая грамотность.  

5.3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

5.3.1.2. Программы и данные.  
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Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. 

Свободное программное обеспечение.  

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. Стратегии безопасного поведения в Интернете.  

5.3.2. Теоретические основы информатики.  

5.3.2.1. Информация и информационные процессы.  

Информация – одно из основных понятий современной науки.  

5.3.2.2. Представление информации  

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.   

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов.  

5.3.3. Информационные технологии.  

5.3.3.1. Текстовые документы.  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.  

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки текста.  
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5.3.3.2. Компьютерная графика.  

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов.  

5.3.3.3. Мультимедийные презентации.  

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими 

слайдами.  

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.  

5.4. Содержание обучения в 8 классе.  

5.4.1. Теоретические основы информатики.  

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.  

Арифметические операции в двоичной системе счисления.  

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).  

5.4.2. Алгоритмы и программирование.  

5.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.  

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.  

Синтаксические и логические ошибки. Отказы.  

5.4.2.2. Язык программирования.  
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Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык).  

5.4.2.3. Анализ алгоритмов.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

5.5. Содержание обучения в 9 классе.  

5.5.1. Цифровая грамотность.  

5.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.  

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).  

5.5.1.2. Работа в информационном пространстве.  

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.  

5.5.2. Теоретические основы информатики.  

5.5.2.1. Моделирование как метод познания.  

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования.   

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

5.5.3. Алгоритмы и программирование.  
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5.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ.  

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.  

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.  

5.5.4. Информационные технологии.  

5.5.4.1. Электронные таблицы.  

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.  

5.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе.  

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы.  

5.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образования.  

5.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.  

5.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами учебного предмета.  
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В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части:  

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;  

духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;   

гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 4) ценностей научного познания:  

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 



138 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

5) формирования культуры здоровья:  

6) трудового воспитания:  

 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах  

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и  

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

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:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве.  

5.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными 

учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными.  

5.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические 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 логические 

рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

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

самостоятельно устанавливать искомое и данное; оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

3) работа с информацией:  

 выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения  

поставленной задачи; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать  

информацию различных видов и форм представления;  

5.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и  

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

иллюстративных материалов.  

2) совместная деятельность (сотрудничество):  
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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; 

5.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориентироваться в различных подходах к 

принятию решений (индивидуальное  

принятие решений, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор в 

условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 2) самоконтроль (рефлексия): владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения  

другого.  

принятие себя и других:  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях  
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открытого доступа к любым объёмам информации.  

5.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего образования.  

5.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:  

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;  

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и коммуникационных технологий на 

здоровье пользователя.  

5.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:  

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными  

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

(с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; раскрывать смысл понятий «высказывание», 

«логическая операция», «логическое выражение»; записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих 

в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; раскрывать смысл понятий «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в  

виде блок-схемы;  

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие  
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результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

5.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 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;  

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).  

6.  Рабочая программа по учебному предмету «История».   

6.1. Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории.  

6.2. Пояснительная записка.  

6.2.1. 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.  

6.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

6.2.3. 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. 
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Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего.  

6.2.4. 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 у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

6.2.5. Задачами изучения истории являются:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества,  

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание 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 в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  
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6.2.6. 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».   

6.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может варьироваться.  

 Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета  

«История»   

Класс  Курсы в рамках учебного предмета «История»  

Примерное 

количество 

учебных часов  

5  Всеобщая история. История Древнего мира  68  

6  Всеобщая история. История Средних веков.   

История России. От Руси к Российскому государству  

23 45  

7  Всеобщая история. История нового времени. Конец XV— 

XVII вв.  

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству  

23  

 

45  

8  Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства 

к империи  

23 45  

9  Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало 

ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в.  

 

68   
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9  Модуль «Введение в новейшую историю России» -

внеурочная деятельность 
34 

 

6.3. Содержание обучения в 5 классе.  

6.3.1. История Древнего мира.   

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

6.3.2. Первобытность.   

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека.  

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.  

6.3.3. Древний мир.   

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

6.3.3.1. Древний Восток.   

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира.  

6.3.3.2. Древний Египет.   

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти.  

6.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии.   

Природные условия Месопотамии (Междуречья).  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Гибель империи.  

6.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности.   

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия. Города-государства. Палестина и её население.  
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6.3.3.5. Персидская держава.   

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I.  

6.3.3.6. Древняя Индия.   

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание).  

6.3.3.7. Древний Китай.   

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы.  

6.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.   

6.3.3.8.1. Древнейшая Греция.   

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.  

6.3.3.8.2. Греческие полисы.   

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.  

6.3.3.8.3. Культура Древней Греции.   

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.  

6.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм.   

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.  



147 

6.3.3.9. Древний Рим.   

6.3.3.9.1. Возникновение Римского государства.   

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Завоевание Римом Италии.  

6.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.   

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции.  

6.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.   

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь 

к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.  

6.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи.   

Установление императорской власти.  

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

6.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.   

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство 

Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.  

6.3.3.9.6. Обобщение.   

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

6.4. Содержание обучения в 6 классе.  

6.4.1. Всеобщая история. История Средних веков.   

6.4.1.1. Введение.   
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Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.  

6.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье.   

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.  

Принятие франками христианства.  

Светские правители и папы.  

6.4.1.3. Византийская империя в VI‒ХI вв.   

Территория, население империи ромеев. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. опись).  

6.4.1.4. Арабы в VI‒ХI вв.   

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад 

и возникновение ислама.  

6.4.1.5. Средневековое европейское общество.   

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.  

Преследование еретиков.  

6.4.1.6. Государства Европы в ХII‒ХV вв.   

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии,  

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Гуситское движение в Чехии.  
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Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя.  

6.4.1.7. Культура средневековой Европы.   

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг.  

7.4.1.8. Страны Востока в Средние века.   

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава. Китай и Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств.  

6.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века.   

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских 

завоевателей.  

6.4.1.10. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Средних веков.  

6.4.2. История России. От Руси к Российскому государству.   

6.4.2.1. Введение.   

Роль и место России в мировой истории. Источники по истории России.  

6.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   

Заселение территории нашей страны человеком.  
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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. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария.  

6.4.2.3. Русь в IX ‒ начале XII в.   

6.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности.  

Первые известия о Руси. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

6.4.2.3.2. Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). Крупнейшие города 

Руси.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии.  

6.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте.  

6.4.2.4. Русь в середине XII ‒ начале XIII в.   

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы.  

6.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII ‒ XIV в.   
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Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды.  

Новгород и немецкая Ганза.  

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории 

6.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII‒XV вв.  

6.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний.  

6.4.2.6. Формирование единого Русского государства в XV в.   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы.  

6.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении 

ключевых событий и процессов отечественной истории.  

6.4.2.8. Обобщение.   

6.5. Содержание обучения в 7 классе.  

6.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.   

6.5.1.1. Введение.   

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.  

6.5.1.2. Великие географические открытия.   

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в.  

6.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.   
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Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений.  

6.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе.   

Причины Реформации. Кальвинизм. Религиозные войны. Контрреформация. Инквизиция.  

6.5.1.5. Государства Европы в XVI‒XVII вв.   

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй.  

Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.  

6.5.1.6. Международные отношения в XVI‒XVII вв.   

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на торговых путях.  

6.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.   

6.5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.   

Османская империя. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало 

проникновения европейцев.  

6.5.1.9. Обобщение.   

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.  

6.5.2. История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к царству.  

6.5.2.1. Россия в XVI в.   

6.5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.  
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Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Государство и церковь.  

6.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы.  

Результаты и цена преобразований.  

6.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Пресечение царской династии Рюриковичей.  

6.5.2.2. Смута в России.   

6.5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 188 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 191-193 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

6.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия 

I и его политика. Восстание 196 г. и убийство самозванца.  

Освобождение Москвы в 202 г.  

6.5.2.2.3. Окончание Смуты. Итоги и последствия Смутного времени.  

6.5.2.3. Россия в XVII в.   

6.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Царь Алексей Михайлович. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

6.5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Торговля с европейскими странами 

и Востоком.  
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6.5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Соборное уложение 239 г. Завершение оформления крепостного 

права и территория его распространения. Денежная реформа 244 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

6.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России.  

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).  

6.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха  

Великих географических открытий и русские географические открытия.  

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

6.5.2.4. Культурное пространство XVI–XVII вв.   

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь.  

6.5.2.5. Наш край в XVI‒XVII вв.  

6.5.2.6. Обобщение.   

6.6. Содержание обучения в 8 классе.  

6.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.   

6.6.1.1. Введение.   

6.6.1.2. Век Просвещения.   

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма.  

6.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.   
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6.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, 

идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь.  

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.  

6.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Движения протеста. Луддизм.  

6.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия.  

6.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. 

Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.  

6.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций.  

6.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.   

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Войны за независимость. 

Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.  

6.6.1.5. Французская революция конца XVIII в.   

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Итоги и значение революции.  

6.6.1.6. Европейская культура в XVIII в.   

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и 

медицине.  
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6.6.1.7. Международные отношения в XVIII в.   

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. 

Колониальные захваты европейских держав.  

6.6.1.8. Страны Востока в XVIII в.   

Османская империя: от могущества к упадку. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  

6.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.  

6.6.2. История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.   

6.6.2.1. Введение.  

6.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.   

6.6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Сподвижники Петра I.  

6.6.2.2.2. Экономическая политика. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

6.6.2.2.3. Социальная политика. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Переписи населения (ревизии).  

6.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления, городская и областная (губернская) реформы. Санкт-

Петербург ‒ новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

6.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.  

6.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

6.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при деревне Лесная и победа под  

Полтавой. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  
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6.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

6.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.   

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

6.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

6.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы.  

Политика по отношению к исламу.  

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.  

6.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни.  

Промышленность в городе и деревне. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

6.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

6.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой.  
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6.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. Итальянский и  

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

6.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.   

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра 

I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы.  

6.6.2.6. Наш край в XVIII в.  

6.6.2.7. Обобщение.  

6.7. Содержание обучения в 9 классе.  

6.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.   

6.7.1.1. Введение.   

6.7.1.2. Европа в начале XIX в.   

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Венский конгресс: цели, главные участники, решения.  

Создание Священного союза.  

6.7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политические процессы.   

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. идей; Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий.  

6.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.   
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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.  

6.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.   

6.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные 

реформы.  

6.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870-1871 гг.  

Парижская коммуна.  

6.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II.  

6.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи.  

6.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX в.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги.  

6.7.1.5.6. 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.  

6.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX ‒ начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация.  

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.  
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6.7.1.6. Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.   

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение.  

6.7.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.   

6.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава. «Открытие Японии». Переход к политике 

завоеваний.  

6.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.  

6.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг.  

6.7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране.  

6.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857-1859). Создание 

Индийского национального конгресса.  

6.7.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.   

Завершение колониального раздела мира. Англо-бурская война.  

6.7.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.   

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и 

медицины. Развитие философии, психологии и социологии.  

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

6.7.1.10. Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.   

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Балканские войны.  
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6.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.  

6.7.2. История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.   

6.7.2.1. Введение.   

6.7.2.2. Александровская эпоха: государственный либерализм.   

Проекты либеральных реформ Александра I.  

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:  

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

6.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества.  

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

6.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.   

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Российская культура как часть европейской культуры.  

6.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в.   

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии.Государственная 

политика в области культуры. Кавказская война. Движение Шамиля.  

6.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.   

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. 

и её последствия.  
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Конституционный вопрос.  

Россия на Дальнем Востоке.  

6.7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.   

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и контрреформы.  

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные 

и частнопредпринимательские способы его решения.  

6.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

6.7.2.9. Этнокультурный облик империи.   

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.  

6.7.2.10. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.   

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.  

I съезд РСДРП.  

6.7.2.11. Россия на пороге ХХ в.   

6.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая география экономики. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  
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6.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

 6.7.2.11.3. Первая  российская  революция  1905-1907  гг.  Начало  

парламентаризма в России. Николай II и его окружение.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы.  

6.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.  

Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

6.7.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.  

6.7.2.13. Обобщение.   

6.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования.  

6.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 
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других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде;  

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно -нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов;  

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
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профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности;  

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и 

социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.  

6.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

6.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  выявлять характерные признаки 

исторических явлений;  раскрывать причинно-следственные связи событий;  

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы.  

6.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

определять познавательную задачу;   

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала,  
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объекта;  систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять  

реконструкцию исторических событий;  соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;   

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,  

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие).  

6.8.2.3. 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; различать виды 

источников исторической информации;  

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по  

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

6.8.2.4. 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;  выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,  

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

6.8.2.5. У  обучающегося  будут  сформированы  умения совместной деятельности:  

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как  
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эффективного средства достижения поставленных целей;  планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные  

проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с  

другими членами команды.  

6.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 

составление плана действий и определение способа решения); владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление 

самоконтроля, рефлексии и  

самооценки полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок,  

возникших трудностей.  

6.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения.  

6.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования должны 

обеспечивать:  

умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России, определять современников исторических событий, явлений, процессов;  

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи;  
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овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач;  

умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, процессах 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

умение  выявлять  существенные  черты  и  характерные  признаки  

исторических событий, явлений, процессов;  

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;  

умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;  

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов;  

умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные;  

умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники разных типов 

(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;  



169 

умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе исторической карты (схемы) 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), 

с информацией из других источников;  

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в 

справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, 

оценивать полноту информации;  

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России.   

6.8.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых результатов, 

относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике.  

6.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
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умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-популярная 

литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;   

умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками ‒ 

извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника;  

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной и 

всемирной истории;  

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;  

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира;  

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI 

в.  

7.8.5. 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  
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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.).  

6.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

6.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;  

знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам;  

работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и 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.  

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;  

описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
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исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

другое;  

анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять 

в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;  

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);  

применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, а 

также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

6.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и организации 

познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы познавательных 

задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего перечня для курсов отечественной 

и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой 

линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с 

комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и 

другими.   
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6.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе.  

6.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до  

нашей эры, наша эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате  

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и последовательность событий, 

периодов истории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры.  

6.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  

важнейших событий истории Древнего мира; группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку.  

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.  

6.8.9.4. Работа с историческими источниками:  

называть и различать основные типы исторических источников (письменные,  

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; различать памятники культуры изучаемой 

эпохи и источники, созданные в  



174 

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.  

8.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности;  

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об исторических личностях 

Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); давать краткое описание памятников 

культуры эпохи первобытности и  

древнейших цивилизаций.  

6.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения основных групп населения, 

религиозных верований людей в древности; сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий 

древней истории.  

6.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:  

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней  

истории, приводимые в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей  

прошлого, к памятникам культуры.  

6.8.9.8. Применение исторических знаний:  

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость  
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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.  

6.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 - 9 классов.  

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); устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.  

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).  

6.8.10.3. Работа с исторической картой:  

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду  

карты; давать словесное описание их местоположения; извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

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

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.  

6.8.10.4. Работа с историческими источниками:  
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различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная 

литература, источники личного происхождения); характеризовать авторство, время, место создания источника;  

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения 

(причин, сущности, последствий исторических событий); находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые  

символы, образы; характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.  

6.8.10.5. Историческое описание (реконструкция):  

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в  

эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.  

6.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и  

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты  

сходства и различия.  

6.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:  
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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.  

6.8.10.8. Применение исторических знаний:  

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран  

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории 

Средних веков (в том числе на региональном материале).  

6.9. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».  

6.9.1. Пояснительная записка.  

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.  

6.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

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 основу для 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования.  
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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.  

6.9.1.2. 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 фактов3.  

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного материала до 1914 

г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.   

6.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»:  

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при  

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, гражданственности, 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 в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

                                                           
3Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
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формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной  и  внешкольной 

 деятельности,  в  современном  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной 

позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к настоящему родной страны.  

6.9.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

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 региональной истории, при реализации федеральной рабочей программы 

воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах 

и значении.  

6.9.1.5. 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, что в тематическом планировании темы, 
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содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой 

взаимосвязи с темами, 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).   

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса  

Программа курса «История России»  

(9 класс)  

Примерное 

количество 

часов  

Программа учебного модуля  

«Введение в Новейшую историю  

России»  

Введение  1  Введение  

Первая российская революция 

19051907 гг.  
1  Российская революция  1917—

1922 гг.  

Отечественная война  

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя   

2  Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.  



181 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений  

19  Распад СССР. Становление новой  

России (1992-1999 гг.)  

На пороге нового века    Возрождение страны с 2000-х гг.   

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  

Крыма с Россией  

Обобщение  1  Итоговое повторение  

 

6.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса  

 

№  Темы курса  Примерное 

количество 

часов  
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1  Введение  1  

2  Российская революция 1917—1922 гг.  5  

2  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  4  

3  Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.)  2  

4  Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение  

Крыма с Россией  

3  

5  Итоговое повторение  2  

 

6.9.2.1. Введение.   

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). 

Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в.  

6.9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг.  

 Российская  империя  накануне  Февральской  революции  1917  г.:  

общенациональный кризис.  

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.  

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны 

и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 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.  
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Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. Колчака, А. 

И. Деникина и П. Н. Врангеля.  

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами соотечественников и 

мира. Русское зарубежье.  

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.  

6.9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 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.  

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны.  

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда.  

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 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.  
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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.  

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны.  

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 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.  

9 мая 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.  

6.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (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.  



185 

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. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.  

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование новой 

российской государственности. Угроза государственному единству.  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы.  

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

6.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.   

6.9.2.5.1. 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. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты.  

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.  

Отношения с США и Евросоюзом.  

6.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.   

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг.  
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Государственный переворот 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 составе Российской  

Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов ‒ 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя».  

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.  

6.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «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 

экономических проектов (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 традиций и культурного наследия для современной  

России. Воссоздание Российского 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.  
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6.9.2.6. 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.  

Трудовые достижения родного края.  

6.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».   

6.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России».  

6.9.3.2. 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.   

6.9.3.3. 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; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

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

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
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стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, 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, 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.  

6.9.3.4. 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.  

6.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 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. 
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Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, 

открытость опыту и знаниям других.  

6.9.3.6. 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.   

6.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение  

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; выявлять причинно-следственные, пространственные и 

временные связи (при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей  

России XX ‒ начала XXI в. ; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом  

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения  

поставленной задачи;  проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения;  самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи.  

6.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и  
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желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  формулировать гипотезу 

об истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение;   

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование  

по установлению причинно-следственных связей событий и процессов;  оценивать на применимость и достоверность 

информацию;   

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

6.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

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 сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту  

же идею, версию) в различных информационных источниках;  самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно;  эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
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6.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

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

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных  

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к  

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;   

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;   

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и другие.  

6.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуально, в группе, групповой);   

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, 

оценивать соответствие результата цели и условиям;  
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях  

между людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях 

и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений  

других участников общения.  

6.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению (распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;   

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

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

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

действия с действиями других членов команды;  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

6.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях.  
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7. Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Обществознание».   

7.1.  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

7.2. Пояснительная записка.  

7.2.1. 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.   

7.2.2. 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.  

7.2.3. 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.  

7.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 
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свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их.  

7.2.5. 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, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

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; 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;  

7.2.6. 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.  

7.3. Содержание обучения в 6 классе.  

10.3.1. Человек и его социальное окружение.  
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). Способности человека.  

7.3.2. Общество, в котором мы живём.  

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и 

их взаимодействие.  

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций.  

7.4. Содержание обучения в 7 классе.  

7.4.1. Социальные ценности и нормы.  

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.  

7.4.2. Человек как участник правовых отношений.  

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.  

7.4.3. Основы российского права.  

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права.  

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов Российской Федерации. 

Функции правоохранительных органов.  

7.5. Содержание обучения в 8 классе.  

7.5.1. Человек в экономических отношениях.  

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор.  



196 

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.  

7.5.2. Человек в мире культуры.  

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная молодёжная 

культура.  

Правила безопасного поведения в Интернете.  

7.6. Содержание обучения в 9 классе.  

7.6.1. Человек в политическом измерении.  

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя 

и внешняя политика.  

Общественно-политические организации.  

7.6.2. Гражданин и государство.  

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 ‒ светское государство.  

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации.  

7.6.3. Человек в системе социальных отношений.  

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.  

Социальная и личная значимость здорового образа жизни.  
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7.6.4. Человек в современном изменяющемся мире.  

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, её 

противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.  

Особенности общения в виртуальном пространстве.  

Перспективы развития общества.  

7.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.   

7.7.1. 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:  

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

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

сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

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

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

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);  
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патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

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;  

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;  
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трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

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

потребностей;  

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

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

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

7.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

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

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

из другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости,  

открытость опыту и знаниям других;  

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.  

7.7.3. 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.   

7.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и  

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,  

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в  
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рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения  

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

7.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу 

об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  
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7.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.  

7.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

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

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 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.  

7.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное,  
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принятие решения в группе, принятие решений в группе); проводить выбор и брать ответственность за решение.  

7.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему  

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

7.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

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

эмоций;  

 открытость себе и другим.  

7.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать:  
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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  

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;  

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 с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;  

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;  
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умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

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;  

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;  

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;  

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;  
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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;  

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 их аргументами;  

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;  

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, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  
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приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);  

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.  

7.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по обществознанию:  

7.7.5.1. Человек и его социальное окружение:  

7.7.5.2. Общество, в котором мы живём:  

7.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по обществознанию:  

7.7.6.1. Социальные ценности и нормы:  

7.7.6.2. Человек как участник правовых отношений:  

7.7.6.3. Основы российского права:  

7.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по обществознанию:  

7.7.7.1. Человек в экономических отношениях:  

7.7.7.2. Человек в мире культуры:  

7.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по обществознанию:  
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7.7.8.1. Человек в политическом измерении:  

7.7.8.2. Гражданин и государство:  

7.7.8.3. Человек в системе социальных отношений:   

7.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире:  

8. Рабочая программа по учебному предмету «География».   

8.1.  Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии.  

8.2. Пояснительная записка.  

8.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 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.   

8.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ.  

8.2.3. 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 
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освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся.  

8.2.4. 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 основных природных, экологических и социально - экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

8.2.5. 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.  

8.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

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 

уровню 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- 
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телекоммуникационной 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 сложности в 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.  

8.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с использованием 

географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  

8.2.8. 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.  

8.3. Содержание обучения географии в 5 классе.  

8.3.1. Географическое изучение Земли.  

8.3.1.1. Введение. География ‒ наука о планете Земля.  

Что изучает география?  

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе:  

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных».  

8.3.1.2. История географических открытий.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим).  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев.  

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды», 

«Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам».  
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8.3.2. Изображения земной поверхности.  

8.3.2.1. Планы местности.  

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба.  

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности», «Составление описания маршрута 

по плану местности».  

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.  

8.3.3. Земля ‒ планета Солнечной системы.  

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия.  

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от географической широты и времени года на территории России».  

8.3.4. Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли.  

8.3.4.1. 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.  

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте».  

Заключение.  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».  

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой».  

8.4. Содержание обучения географии в 6 классе.  

8.4.1.Оболочки Земли.  
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8.4.1.1. Гидросфера ‒ водная оболочка Земли.  

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы.  

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам», «Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану в форме презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего 

края и их систематизация в форме таблицы».  

8.4.1.2. Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли.  

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.  

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей местности», «Анализ графиков 

суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды».  

8.4.1.3. Биосфера ‒ оболочка жизни.  

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 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.  

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края».  

Заключение.  

8.4.1.4. Природно-территориальные комплексы.  

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно - территориальный комплекс.  

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного комплекса по плану».  

8.5. Содержание обучения географии в 7 классе.  

8.5.1. Главные закономерности природы Земли.  
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8.5.1.1. Географическая оболочка.  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность ‒ и их 

географические следствия. Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон».  

8.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли.  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света.  

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится 

в тексте».  

8.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли.  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы.  

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климатограмме».  

8.5.1.4. Мировой океан ‒ основная часть гидросферы.  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и 

проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Практические работы: «Выявление 

закономерностей изменения солёности поверхностных вод 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».  

8.5.2. Человечество на Земле.  

8.5.2.1. Численность населения.  
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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».  

8.5.2.2. Страны и народы мира.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. Практическая 

работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам».  

8.5.3. Материки и страны.  

8.5.3.1. Южные материки.  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое положение.  

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 населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки».  

8.5.3.2. Северные материки.  

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.  

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 одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание 
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одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания 

положительного образа страны и других)».  

8.5.3.3. Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.  

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в результате 

деятельности человека».  

8.6. Содержание обучения географии в 8 классе.  

8.6.1. Географическое пространство России.  

8.6.1.1. История формирования и освоения территории России.  

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».  

8.6.1.2. Географическое положение и границы России.  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России.  

8.6.1.3. Время на территории России.  

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».  

8.6.1.4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории.  
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Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды 

субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.  

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей географического положения».  

8.6.2. Природа России.  

8.6.2.1. Природные условия и ресурсы России.  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.  

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам».  

8.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на территории 

России. Платформы и плиты.  

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений», 

«Объяснение особенностей рельефа своего края».  

8.6.2.3. Климат и климатические ресурсы.  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная радиация и 

её виды.  

Особенности климата своего края.  

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, «Определение и объяснение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 
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атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения».  

8.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.  

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России.  

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России», «Объяснение 

распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны».  

8.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны.  

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия 

в плодородии. Почвенные ресурсы 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».  

8.6.3. Население России.  

8.6.3.1. Численность населения России.  

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения России.  

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона».  

8.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России.  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения.  

8.6.3.3. Народы и религии России.  
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Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России.  

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов Российской Федерации».  

8.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России.  

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах 

и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие.  

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид».  

8.6.3.5. Человеческий капитал России.  

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Практическая работа «Классификация федеральных 

округов по особенностям естественного и механического движения населения».  

8.7. Содержание обучения географии в 9 классе.  

8.7.1. Хозяйство России.  

8.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России.  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства».  

8.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК).  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность.  
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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».  

8.7.1.3. Металлургический комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов.  

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий металлургического 

комплекса в различных регионах страны (по выбору)».   

8.7.1.4. Машиностроительный комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.   

 8.7.1.5. Химико-лесной комплекс.  

Химическая промышленность.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве 

химической продукции.  

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 II и III, 

Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса».  

8.7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК).  

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство.  

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК».  
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8.7.1.7. Инфраструктурный комплекс.  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение 

в хозяйстве.  

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего 

края».  

8.7.1.8. Обобщение знаний.  

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года: основные положения.  

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на 

основе анализа статистических материалов».  

8.7.2. Регионы России.  

8.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России.  

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение.  

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».  

8.7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.  

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение.  
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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)».   

8.7.2.3. Обобщение знаний.  

Федеральные  и  региональные  целевые  программы.   

11.7.3. Россия в современном мире.  

Россия в системе международного географического разделения труда.  

8.8. Планируемые результаты освоения географии.   

8.8.1. 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:  

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; 

уважение к символам России, своего края;  

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

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

других людей; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности;  
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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;  

эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества;  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач;  

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

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

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

относиться к природе и окружающей среде;  

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; осознанный выбор и построение 

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

потребностей;  

экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 
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глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

8.8.2. 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.   

8.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать существенный признак классификации географических  

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

8.8.2.2. 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 между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  
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8.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

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

географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления географической информации;  

8.8.2.4. 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; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

8.8.2.5. 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;  

8.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных  
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географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействияразделять сферу ответственности.  

8.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,  

давать оценку приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям;  

принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого.  

8.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса обучающийся научится:  

 приводить  примеры  географических  объектов, процессов и  явлений,  

изучаемых различными ветвями географической науки; приводить примеры методов исследования, применяемых в 

географии; выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и  

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; иметь представление о 

вкладе великих путешественников в изучение Земли; описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  
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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;  

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины смены дня и ночи и времён 

года;  

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли;  

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причины землетрясений и 

вулканических извержений;  

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач;  

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их  

предупреждения; приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности  

человека на примере своей местности, России и мира; приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за  

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).  

8.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийся научится:  
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описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их  

предупреждения; сравнивать  инструментарий  (способы)  получения  географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли;  

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;  

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; различать понятия «бризы» и «муссоны»; различать понятия «погода» и 

«климат»;  

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои  

атмосферы»; применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из различных 

источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; называть границы биосферы;  

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных  
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природных зонах; применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира 

и своей местности, путей решения существующих экологических проблем.  

8.8.5. 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;  

 объяснять  влияние  климатообразующих  факторов  на  климатические  

особенности территории; формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации; различать 

океанические течения;  

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием 

различных источников географической информации; различать и сравнивать численность населения крупных стран 

мира;  

сравнивать плотность населения различных территорий;  

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)  

практико-ориентированных задач;  

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных  
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территориях;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к 

разным природным условиям регионов и отдельных стран; объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных  

территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах  

отдельных территорий; распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению.  

8.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийся научится:  

 характеризовать  основные  этапы  истории  формирования  и  изучения  

территории России; находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; различать федеральные округа, крупные географические районы и  

макрорегионы России; приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения;  

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 
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различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных 

явлений на территории страны; сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать погоду 

территории по карте погоды;  

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в  

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения,  

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.  

8.8.7. 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;  

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 
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перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; различать территории опережающего развития, 

Арктическую зону и зону  

Севера России; классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; различать изученные географические 

объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства); различать ВВП, ВРП и 

ИЧР как показатели уровня развития страны и её  

регионов; различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды транспорта и 

основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; показывать на карте крупнейшие центры и районы 

размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства; использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 

и различных производств; использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности;  

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, 



232 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; приводить примеры 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их  

местоположение на географической карте; характеризовать место и роль России в мировом 

хозяйстве.  

9.  Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень).   

9.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные 

предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по физике.  

9.2. Пояснительная записка.  

9.2.1. 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».  

9.2.2. Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, 

а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

9.2.3. 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.   

9.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету.  
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9.2.5. Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.   

9.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании 

естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.  

9.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.   

9.2.8. Цели изучения физики:  

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; развитие представлений о научном методе 

познания и формирование  

исследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ  

строения материи и фундаментальных законов физики; формирование представлений о роли физики для развития других  

естественных наук, техники и технологий; развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.   

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических,  
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тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; приобретение умений описывать и объяснять физические 

явления с  

использованием полученных знаний;  

9.2.9. 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 рекомендательным, 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.  

9.3. Содержание обучения в 7 классе.  

9.3.1. Физика и её роль в познании окружающего мира.  

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, 

световые, звуковые.   

9.3.1.1. Демонстрации.  

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.   

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.   

9.3.1.2. Лабораторные работы и опыты.  

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры.   

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем 

больше высота пуска.   

9.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества.  
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Движение частиц вещества.  

Особенности агрегатных состояний воды.   

9.3.2.1. Демонстрации.  

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества.   

9.3.2.2. Лабораторные работы и опыты.  

9.3.3. Движение и взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.  

9.3.3.1. Демонстрации.  

Сложение сил, направленных по одной прямой.   

9.3.3.2. Лабораторные работы и опыты.  

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля и так далее).   

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся 

поверхностей.  

9.3.4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело.  

9.3.4.1. Демонстрации.  

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела и жидкости.   

9.3.4.2. Лабораторные работы и опыты.  

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности.   

9.3.5. Работа и мощность. Энергия.  
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Механическая работа. Мощность.   

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения энергии в механике.   

9.3.5.1. Демонстрации.  

Примеры простых механизмов.   

9.3.5.2. Лабораторные работы и опыты.  

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности.   

Изучение закона сохранения механической энергии.   

9.4. Содержание обучения в 8 классе.  

9.4.1. Тепловые явления.  

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.   

9.4.1.1. Демонстрации.  

Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

Модели тепловых двигателей.   

9.4.1.2. Лабораторные работы и опыты.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.   

Определение удельной теплоты плавления льда.   

9.4.2. Электрические и магнитные явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы 

взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).   
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Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии.   

9.4.2.1. Демонстрации.  

Электризация тел.    

Опыт Эрстеда.   

Опыты Фарадея.   

Электрогенератор постоянного тока.   

9.4.2.2. Лабораторные работы и опыты.  

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.   

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления 

индукционного тока.   

9.5. Содержание обучения в 9 классе.  

9.5.1. Механические явления.  

Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.   

9.5.1.1. Демонстрации.  

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.   

9.5.1.2. Лабораторные работы и опыты.  

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки.   

Изучение закона сохранения энергии.  

9.5.2. Механические колебания и волны.  

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Инфразвук и ультразвук.   

9.5.2.1. Демонстрации.  
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Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.   

Акустический резонанс.   

9.5.2.2. Лабораторные работы и опыты.  

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.   

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника   

Измерение ускорения свободного падения.   

9.5.3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света.   

9.5.3.1. Демонстрации.  

Свойства электромагнитных волн.   

Волновые свойства света.   

9.5.3.2. Лабораторные работы и опыты.  

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.   

9.5.4. Световые явления.  

Лучевая модель света. Источники света. Дисперсия света.  

9.5.4.1. Демонстрации.  

Прямолинейное распространение света.  

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

9.5.4.2. Лабораторные работы и опыты.  

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.  

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.  
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9.5.5. Квантовые явления.  

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.  

9.5.5.1. Демонстрации.  

Спектры излучения и поглощения.  

Регистрация излучения природных минералов и продуктов.  

9.5.5.2. Лабораторные работы и опыты.  

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  

Измерение радиоактивного фона.  

9.5.6. Повторительно-обобщающий модуль.  

Повторительно-обобщающий 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.  

Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основного общего образования.  

9.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования.  

9.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.  

9.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской  

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;  
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2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и  

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного;  

3) эстетического воспитания:  

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного  

построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания  

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; развитие  

5) 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;  

6) трудового воспитания:  

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 8) экологического воспитания:  
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ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов  

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность;  

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; планирование своего развития в 

приобретении новых физических знаний; стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и  

экономики, в том числе с использованием физических знаний; оценка своих  

9.6.3. 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.  

9.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для  

обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; выявлять причинно-следственные 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 
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(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а  

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

9.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций;  

2) совместная деятельность (сотрудничество):  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  

при решении конкретной физической проблемы; принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких 

человек;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,  
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самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

9.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация:  

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для  

решения физических знаний; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); проводить выбор и брать ответственность за решение.  

самоконтроль:  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,  

давать оценку приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на  

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.  

принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в  

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

9.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).  

9.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:  



244 

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;  

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; решать расчётные задачи в 1–2 

действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

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; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным  

оборудованием; иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием их описания (в 

том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
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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.  

9.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:  

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; решать 

расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными;  
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проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, 

работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным  

оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 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; 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.  

9.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:  
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Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:  

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического движения, 

деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр 

тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; различать явления 

(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;  

ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, 

частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

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.  



248 

10.  Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень).   

10.1. 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.  

10.2. Пояснительная записка.  

10.2.1. 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.  

10.2.2. 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, 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 результатам обучения химии на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 

содержания.  

10.2.3. Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений о 

материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии 
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и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.  

10.2.4. Изучение химии:   

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования  

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  способствует формированию ценностного отношения к 

естественно-научным 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.  

10.2.5. Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися системы 

первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической 

химии.  

10.2.6. 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. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ.  

Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс».  
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10.2.7. 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 развитии познавательных умений и их 

применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.   

10.2.8. 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; развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения.  

10.2.9. 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).  

10.3. Содержание обучения в 8 классе.  

10.3.1. Первоначальные химические понятия.  
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Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей.  

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Атомно-молекулярное 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).  

10.3.2. Важнейшие представители неорганических веществ.  

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды.  

Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.  

Водород – элемент и простое вещество. Кислоты и соли.  

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.  

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.  

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства кислот. Соли.  

Химический эксперимент.  
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10.3.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно - восстановительные реакции.  

10.3.4. Межпредметные связи.  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла.  

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, водные ресурсы.  

10.4. Содержание обучения в 9 классе.  

10.4.1. Вещество и химическая реакция.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

10.4.2. Неметаллы и их соединения.  

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Строение и 

физические свойства простых веществ – галогенов.  

10.4.3. Металлы и их соединения.  

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов.  

10.4.4. Химия и окружающая среда.  
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Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и химических реакций в 

быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.   

10.4.5. Межпредметные связи.  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих 

естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла.  

10.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования.  

10.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

04.5.2. 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.   

10.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:   

1) патриотического воспитания:  

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и  

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 2) гражданского воспитания:  
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представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач. 

3) ценности научного познания:  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,  

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

4) формирования культуры здоровья:  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек;  

5) трудового воспитания:  

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии;  

6) экологического воспитания:  

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; 
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10.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:   

базовые логические действия:   

базовые исследовательские действия:  

3) работа с информацией:  

10.5.5. 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;  

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие);  

10.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия:  

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность,  

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; умение использовать и анализировать контексты, 

предлагаемые в условии  

заданий.  

10.5.7. 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 
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для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных и новых ситуациях.   

10.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:  

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 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;  

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 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).  

10.5.7.2. 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, простое 

вещество, сложное вещество, валентность, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 
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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;  

распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы 

аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; применять 

основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).  

11.  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень).   

11.1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.  

11.2. Пояснительная записка.  

11.2.1. Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания.  

11.2.2. Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной 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.   
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11.2.3. Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся.  

11.2.4. Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету.  

11.2.5. 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 для каждого года изучения биологии.  

11.2.6. Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях.  

11.2.7. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

11.2.8. Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности  

биологических систем разного уровня организации; формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности  

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для изучения  

биологических систем, в том числе организма человека;  

11.2.9. Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач:  
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приобретение обучающимися знаний о живой природе, 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.  

11.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –272 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

11.3. Содержание обучения в 5 классе.  

11.3.1. Биология – наука о живой природе.  

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.  

11.3.2. Методы изучения живой природы.  

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация.  

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.  

Наблюдение за потреблением воды растением.  

11.3.4. Организмы и среда обитания.  

Понятие  о  среде  обитания.  Водная,  наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания.  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

11.3.5. Природные сообщества.  
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Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообществах.  

Лабораторные и практические работы.  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других искусственных сообществ).  

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

11.3.6. Живая природа и человек.  

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения.  

Практические работы.  

11.4. Содержание обучения в 6 классе.  

11.4.1. Растительный организм.  

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки 

растений.  

Лабораторные и практические работы.  

Ознакомление в природе с цветковыми растениями.  

11.4.2. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

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.    

Изучение строения семян однодольных растений.  

11.4.3. Жизнедеятельность растительного организма.  

Обмен веществ у растений  

11.5. Содержание обучения в 7 классе.  

11.5.1. Систематические группы растений.  

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира.  
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Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей растений или 

определительных карточек.  

11.5.2. Развитие растительного мира на Земле.  

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение.  

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей).  

11.5.3. Растения в природных сообществах.  

Растения и среда обитания. Экологические факторы.  

Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.  

11.5.4. Растения и человек.  

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Земледелие.  

Изучение сорных растений региона.  

11.5.5. Грибы. Лишайники. Бактерии.  

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые 

грибы.  

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).  

11.6. Содержание обучения в 8 классе.  

11.6.1. Животный организм.  

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой.  

11.6.2. Строение и жизнедеятельность организма животного.  

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных.  

11.6.3. Систематические группы животных.  
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Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория животных. Классификация 

животных.  

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.  

11.6.4. Развитие животного мира на Земле.  

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательства 

эволюционного развития животного мира.  

Исследование ископаемых остатков вымерших животных.  

11.6.5. Животные в природных сообществах.  

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к 

условиям среды обитания.  

Основные закономерности распределения животных на планете. Фауна.  

11.6.6. Животные и человек.  

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира.  

11.7. Содержание обучения в 9 классе.  

11.7.1. Человек – биосоциальный вид.  

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы 

изучения организма человека.  

Человеческие расы.  

11.7.2. Структура организма человека.  
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Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их 

деление. Нуклеиновые кислоты. Гены.  

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).  

11.7.3. Нейрогуморальная регуляция.  

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.  

11.7.4. Опора и движение.  

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их химический 

состав, строение. Типы костей.  

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.  

11.7.5. Внутренняя среда организма.  

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.  

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых микропрепаратах.  

11.7.6. Кровообращение.  

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.  

Сердечный цикл, его длительность.  

Первая помощь при кровотечениях.  

11.7.7. Дыхание.  

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.  
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11.7.8. Питание и пищеварение.  

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение 

и функции.  

Наблюдение действия желудочного сока на белки.  

11.7.9. Обмен веществ и превращение энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен.  

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.  

11.7.10. Кожа.  

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей 

среды.  

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.  

11.7.11. Выделение.  

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.  

Описание мер профилактики болезней почек.  

11.7.12. Размножение и развитие.  

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие.  

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит.  

11.7.13. Органы чувств и сенсорные системы.  

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы.  



265 

Изучение строения органа слуха (на муляже).  

11.7.14. Поведение и психика.  

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения человека. 

Рефлекторная теория поведения.  

Оценка сформированности навыков логического мышления.  

11.7.15. Человек и окружающая среда.  

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека.  

Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.  

11.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего образования.  

11.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить 

достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.   

11.8.2. 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) патриотического воспитания:  

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за  

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;  

2) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении  

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  
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3) духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и  

норм экологической культуры;  

4) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 5) ценности научного познания:  

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 понимание  роли  биологической  науки  в  формировании  научного  

мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности;  

6) формирования культуры здоровья:  

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

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

 сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  

эмоциональным состоянием;  

7) трудового воспитания:  

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;  

экологического воспитания:  

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в  
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области окружающей среды;  

осознание экологических проблем и путей их решения;  

 готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической  

направленности;  

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

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.  

11.8.3. Метапредметные результаты освоения программы  по биологии основного общего образования, должны 

отражать:  

11.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые логические действия: 

2) базовые исследовательские действия:  

3) работа с информацией: 

11.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе  

выполнения практических и лабораторных работ; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
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конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к  

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и  

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

иллюстративных материалов.  

2) совместная деятельность:  

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

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению;  

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.   

11.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

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); проводить выбор и брать ответственность за решение.  
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самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

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;  

регулировать способ выражения эмоций.  

принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения).  

11.8.4. Предметные результаты освоения программы по биологии.  

11.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5- 7 классах:  

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;  
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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.  

11.8.4.2. 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);  

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; сравнивать представителей отдельных 

систематических групп животных и  

проводить выводы на основе сравнения; классифицировать животных на основании особенностей 

строения;  

11.8.4.3. 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; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить 

выводы на основе сравнения; различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),  
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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;  

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 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.  

12.  Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России».  

12.1. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно - нравственной культуры народов России» (предметная 

область «Основы духовно - нравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа по ОДНКНР, 
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ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

ОДНКНР.  

12.2. Пояснительная записка.  

12.2.1. 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.   

12.2.2. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

уровне основного общего образования, 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.  

12.2.3. 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.  

12.2.4. 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.  
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12.2.5. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях между 

материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-

нравственным обликом, исторические и современные особенности духовно-нравственного развития народов России.  

12.2.6. 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.  

12.2.7. Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 18.2.8. Принцип культурологичности в 

преподавании ОДНКНР означает важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах.  

12.2.9. 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 религиозным феноменам.  

12.2.10. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и содержания 

курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальным 

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов.  

12.2.11. Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как 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.  
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12.2.12. Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:  

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, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.  

12.2.13. Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:  

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;  

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;  

12.2.14. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя:  
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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;  

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию; развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,  

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности.  

12.2.15. 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).  

12.3. Содержание обучения в 5 классе.  

12.3.1. Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?  

Тема 2. Наш дом – Россия.  

Тема 3. Язык и история.  

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.  

Тема 5. Истоки родной культуры.  

Тема 6. Материальная культура.  

Тема 7. Духовная культура.  

Тема 8. Культура и религия.  

Тема 9. Культура и образование.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  
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12.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».  

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.  

Тема 12. Родина начинается с семьи.  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.  

Тема 15. Труд в истории семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).  

12.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».  

Тема 17. Личность – общество – культура.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.  

Тема  19. Личность  и  духовно-нравственные  ценности.   

12.3.4. Тематический блок 4. «Культурное единство России».  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.  

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России.  

Тема 28. Изобразительное искусство народов России.  
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Тема 29. Фольклор и литература народов России.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие).  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).  

Тема 32. Единство страны – залог будущего России.  

12.4. Содержание обучения в 6 классе.  

12.4.1. Тематический блок 1. «Культура как социальность».  

Тема 1. Мир культуры: его структура.  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов.  

Тема 3. История быта как история культуры.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный.  

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории образования.  

Тема 6. Права и обязанности человека.  

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.  

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).  

12.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».  

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.  

Тема 11. Религия как источник нравственности.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  
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12.4.3. Тематический блок 3. «Человек как член общества».  

Тема 15. Труд делает человека человеком.  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие, 

взаимопомощь.   

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.  

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно -нравственного самосознания.  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.  

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно - нравственного облика общества.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.  

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  

12.4.4. Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».  

Тема 25. Гражданин.  

Тема 26. Патриотизм.  

 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Тема 28. Государство. Россия – наша Родина.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).  
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Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).  

Тема 31. Человек и культура (проект).  

12.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего образования.  

12.5.1. Изучение ОДНКНР  на уровне  основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.  

12.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами учебного курса.  

12.5.2.1. 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 включают: осознание российской гражданской идентичности;   

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному  

самоопределению;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного  

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

12.5.2.2. В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части:  

патриотического воспитания: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
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многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов России, традиционных 

религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской государственности;  

гражданского воспитания:  

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3)ценности познавательной деятельности:  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование. 

 4)духовно-нравственного воспитания.  

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

12.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
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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.  

12.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы (логические универсальные 

учебные действия);  

12.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий .  

12.5.3.3. 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);  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.  

12.5.4. 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 
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по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов.  

12.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по ОДНКНР:  

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?  

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», понимать важность 

изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина России;  

Тема 2. Наш дом – Россия.  

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения Российской 

Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;  

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность 

сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость.  

Тема 3. Язык и история.  

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание личности;  

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка,  

важности лингвистической гигиены, речевого этикета.  

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.  

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов 

России;  

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их  
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происхождении.  

Тема 5. Истоки родной культуры.  

Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их  

значение и причины.  

Тема 6. Материальная культура.  

Иметь представление об артефактах культуры;  

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,  

скотоводстве, охоте, рыболовстве;  

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России  от  географии  их 

 массового  расселения,  природных  условий  и взаимодействия с другими этносами.  

Тема 7. Духовная культура.  

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство»,  

«наука», «религия»;  

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными  

явлениями, с которыми они связаны.  

Тема 8. Культура и религия.  

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные социально-культурные 

функции; осознавать связь религии и морали;  

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;  

Тема 9. Культура и образование.  
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Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества;  

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность знания, 

истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их культурных 

особенностях;  

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали 

и нравственности современного общества.  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».  

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.  

Знать и понимать смысл термина «семья»;  

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о 

сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства.  

Тема 12. Родина начинается с семьи.  

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;  

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и  

«Родина»;  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.  

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах семейных 

отношений;  

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции  
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ценностей, духовно-нравственных идеалов.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.  

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием  

различного иллюстративного материала.  

Тема 15. Труд в истории семьи.  

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;  

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность  

для укрепления целостности семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).  

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов России, уметь 

обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи;  

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности.  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».  

Тема 17. Личность – общество – культура.  

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно - нравственной культуры;  

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.  

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их применимости; осознавать и 

доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и 

творчества.  
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Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.  

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;  

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как  

«взаимопомощь»,  «сострадание»,  «милосердие»,  «любовь»,  «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким».  

Тематический блок 4. «Культурное единство России».  

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и уметь выделять их 

сущностные черты;   

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории 

как духовно-нравственного долга гражданина и патриота.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как формах распространения 

и обогащения духовно - нравственных идеалов общества;  

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.  

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
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милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России;  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.  

 Понимать  принципы  федеративного  устройства  России  и  концепт  

«полиэтничность»; называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают;  

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры;  

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-

нравственных идеалов.  

Тема 26. Памятники архитектуры народов России.  

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и проследить связь между 

их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития;  

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой  

работы.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России.  

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об особенностях 

музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального языка;  

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;  

Тема 29. Фольклор и литература народов России.  
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Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих языковых выразительных 

средств;  

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.   

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.  

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия  

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников уровне 

(с учётом их возрастных особенностей); понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые 

традиции народов своего края.  

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).  

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии;  

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.  

12.5.4.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по ОДНКНР.  

Тематический блок 1. «Культура как социальность».  

Тема 1. Мир культуры: его структура.  
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Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; понимать специфику социальных явлений, их 

ключевые отличия от  

природных явлений;  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов.  

Характеризовать административно-территориальное деление России; знать количество регионов, различать субъекты и 

федеральные округа, уметь  

показать их на административной карте России;  

Тема 3. История быта как история культуры.  

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; понимать взаимосвязь между 

хозяйственной деятельностью народов России и  

особенностями исторического периода;  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный.  

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и значение в истории и 

современном обществе;  

Тема 5. Образование в культуре народов России.  

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его развития; понимать и 

обосновывать роль ценностей в обществе,  

Тема 6. Права и обязанности человека.  

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; характеризовать историю 

формирования комплекса понятий, связанных с  

правами; понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и  
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обязанности человека; 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.  

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,  

«свободомыслие»;  

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития  

общества.  

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).  

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в целом для сохранения 

социально-экономического благополучия;  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».  

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.  

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; осознавать, какие 

личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и нравственными ценностями; понимать различия 

между этикой и этикетом и их взаимосвязь;  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.  

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;  

Тема 11. Религия как источник нравственности. Характеризовать нравственный потенциал религии;  

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих  

конфессий России;   

Тема 12. Наука как источник знания о человеке.  

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;  
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 определять  нравственный  смысл  гуманитарного  знания,  его  

системообразующую роль в современной культуре;  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризовать многосторонность 

понятия «этика»; понимать особенности этики как науки;  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет»,  

«рефлексия»;  

Тематический блок 3. «Человек как член общества».  

Тема 15. Труд делает человека человеком.  

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?   

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать отличия подвига на войне и в мирное 

время;  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Характеризовать понятие «социальные отношения»;  

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;  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.  

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.  
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Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей российского народа;  

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно -нравственного облика общества.  

 Характеризовать  понятия  «социальные  профессии»,  «помогающие  

профессии»;  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.  

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории  

России; доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в  

целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената;  

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса общества.  

Характеризовать понятие «наука»;  

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном  

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; называть имена выдающихся учёных 

России;  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой профессии;  

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, называть духовно-

нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда.  

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».  

Тема 25. Гражданин.  

 Характеризовать  понятия  «Родина»  и  «гражданство»,  объяснять  их  

взаимосвязь;  
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Тема 26. Патриотизм.  

Характеризовать понятие «патриотизм»;  

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Характеризовать понятия «война» и «мир»;  доказывать важность сохранения мира и согласия;  

Тема 28. Государство. Россия – наша родина. Характеризовать понятие «государство»;  

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с использованием исторических 

фактов и духовно-нравственные ценностей;  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).  

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, гендерную 

идентичности;  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).  

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их нравственного характера;  

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).  

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;  

Тема 32. Человек и культура (проект).  

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;  

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, их 

осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.  

12.5.5. Система оценки результатов обучения.  

Принципы оценки следующие.  
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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.  

13.  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».   

13.1. 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.  

13.2. Пояснительная записка.  

13.2.1. Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 

в федеральной рабочей программе воспитания.  

13.2.2. 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.   

13.2.3. 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.  

13.2.4. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  



295 

13.2.5. Программа по изобразительному искусству ориентирована на психолого - возрастные особенности развития 

обучающихся 11–15 лет.  

13.2.6. 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 экранных искусствах (вариативно).  

13.2.7. Задачами изобразительного искусства являются:  

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, 

формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества; формирование у 

обучающихся представлений об отечественной и мировой  

художественной культуре во всём многообразии её видов;  

 формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и  

преобразования мира;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.  

13.2.8. 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).  

13.2.9. 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-прикладное и народное искусство» (5 класс)  
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Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный).  

13.3. Содержание обучения в 5 классе.  

13.3.1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.  

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

13.4. Содержание обучения в 6 классе.  

13.4.1. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».  

Общие сведения о видах искусства.  

Пространственные и временные виды искусства.  

13.5. Содержание обучения в 7 классе.  

 13.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».   

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно - пространственной среды жизни людей.  

13.5.2. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 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.  
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13.6. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования.  

13.6.1. 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 общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 

личности.  

1)Патриотическое воспитание.  

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 воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.  

2)Гражданское воспитание.  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения.  

3)Духовно-нравственное воспитание.  
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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 творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре 

как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4)Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию.  

5)Ценности познавательной деятельности.  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 

наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни.  

6)Экологическое воспитание.  

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 наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе.  
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7)Трудовое воспитание.  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. А также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым 

заданиям программы.  

8)Воспитывающая предметно-эстетическая среда.  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной 

среды общеобразовательной организации. 

  13.6.2. В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.  

13.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные способности 

как часть универсальных познавательных учебных действий: сравнивать предметные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять положение предметной формы в 

пространстве; обобщать форму составной конструкции;  

13.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной  

культуры;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам  
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наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

13.6.2.3. 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; использовать электронные 

образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в  

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

13.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 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;  

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.  

13.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных 

учебных действий. 

13.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных 

действий:  
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе  

соответствующих целям критериев.  

13.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 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;  

13.6.3. 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-прикладное и народное искусство»:  

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,  

классического, современного, искусства, промыслов;   

13.6.4. 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  
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искусства и их значение в жизни людей; объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.  

13.6.5. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству.  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей; объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 

предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства,  

установки и поведение человека;  

Графический дизайн:  

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка  

конструктивных искусств;  

13.6.6.  По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

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):  
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знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов художественного творчества; понимать и характеризовать роль визуального 

образа в синтетических искусствах; 

.  

14. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка».  

14.1. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – 

программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по музыке.  

14.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам.  

14.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровне основного 

общего образования.   

14.4. 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.  

14.5. Пояснительная записка.  

14.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей 

программы по учебному предмету.  

14.5.2. Программа по музыке позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к  



304 

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 духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей  

конкретного региона, образовательной организации, класса.  

14.5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 

цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых 

характерны, с одной стороны, высокий уровень 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.  

14.5.4. 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).  

14.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:  
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 становление  системы  ценностей  обучающихся,  развитие  целостного  

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности.  

14.5.6. Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:  

 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;  

14.5.7. 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.   
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Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и непрерывность 

изучения учебного предмета:   

инвариантные модули:  

модуль № 1 «Музыка моего края»;   

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  модуль № 3 «Русская классическая 

музыка»;  модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  вариативные модули:  

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;   

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  модуль № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства»;   

14.5.8. 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».  

14.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 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) 

14.5.10. 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.  

14.6. Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования.  

Инвариантные модули:  

14.6.1. Модуль № 1 «Музыка моего края»   
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14.6.1.1. Фольклор – народное творчество.  

14.6.1.2. Календарный фольклор.  

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор 

учителя).  

14.6.1.3. Семейный фольклор.  

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-

причитания.  

14.6.1.4. Наш край сегодня.  

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при наличии). Земляки – 

композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория.  

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.  

14.6.2.2. Фольклорные жанры. 

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец.  

 «Народы России».  

14.6.2.3. Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.  

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.  

14.6.2.4. На рубежах культур.  
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Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.  

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.  

14.6.3. 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).  

14.6.3.1. Образы родной земли.  

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).  

14.6.3.2. Золотой век русской культуры.  

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, 

театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.  

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).  

14.6.3.3. История страны и народа в музыке русских 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. Свиридова и других композиторов).  

14.6.3.4. Русский балет.  

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. 

Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны.  
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14.6.3.5. Русская исполнительская школа.  

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн,С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе.  

Конкурс имени П.И. Чайковского.   

14.6.3.6. Русская музыка – взгляд в будущее.  

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).  

14.6.4. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».   

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.  

14.6.4.2. Циклические формы и жанры.  

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, 

концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития.  

14.6.4.3. Симфоническая музыка.  

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).  

Симфония.  

14.6.4.4. Театральные жанры.  

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.  

Вариативные модули:  
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14.6.5. Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программы между собой).  

14.6.5.1. Музыка – древнейший язык человечества.  

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колыбель европейской 

культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии).  

14.6.5.2. Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется 

выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка.  

14.6.5.3. Музыкальный фольклор народов Азии и 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.  

14.6.5.4. Народная музыка Американского континента.  

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций 

и ритмов различного происхождения.  

14.6.6. Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».   

14.6.6.1. Национальные истоки классической музыки.  
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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.  

14.6.6.2. Музыкант и публика.  

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и других композиторов). 

Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня.  

14.6.6.3. Музыка – зеркало эпохи.  

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.  

14.6.6.4. Музыкальный образ.  

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).  

14.6.6.5. Музыкальная драматургия.  

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения.  

14.6.6.6. Музыкальный стиль.  

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приемов, музыкального языка. 

(на примере творчества В.  

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).  
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          14.6.7. Модуль № 7 «Духовная музыка»  

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.  

14.6.7.2. Развитие церковной музыки  

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 

Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, 

партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.  

14.6.7.3. Музыкальные жанры богослужения.  

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные произведения на 

канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.  

14.6.7.4. Религиозные темы и образы в современной музыке.  

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в творчестве 

композиторов XX–XXI веков.  

Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

14.6.8. Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»   

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).  

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.  
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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).  

14.6.8.4. Музыка цифрового мира.  

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, 

персональные плейлисты).  

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.  

           14.6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»   

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.  

14.6.9.2. Музыка и 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).  

14.6.9.3. Музыка и 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.  
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14.6.9.4. Музыка кино и телевидения.  

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).  

14.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования.  

14.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных  

символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление  

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,  

своего края;  

2) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных 

в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  
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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, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

 4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта;  

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и  

самовыражения;  

5) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства  

интонируемого смысла;  

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта  

и опыта восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе  

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;  

7) трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учебе, настойчивость в 

достижении поставленных целей;  
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8) экологического воспитания:  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера  

экологических проблем и путей их решения; нравственно-эстетическое отношение к природе,  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства;  

14.7.2. 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.  

14.7.2.1. 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;  

14.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

 следовать  внутренним  слухом  за  развитием  музыкального  процесса,  
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«наблюдать» звучание музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том  

числе исполнительских и творческих задач;  

14.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; понимать специфику работы с 

аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать интонирование для запоминания звуковой информации,  

музыкальных произведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать  

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое чтение для 

извлечения, обобщения и систематизации  

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;  

14.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления.  

14.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий:  

1) невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,  

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  
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2) вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

условиями и целями общения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным  

искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять  

3) совместная деятельность (сотрудничество):  

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие 

сферы взаимодействия;  

14.7.2.6. 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; самостоятельно составлять план действий, вносить  

14.7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку учебной 

ситуации и предлагать план ее изменения; 

14.7.2.8. 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 
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эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций;   

14.7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универсальных регулятивных 

учебных действий:  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  

14.7.2.10. 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).  

14.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования.  

14.7.3.1. 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.  

14.7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни 

человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;  

 воспринимают  российскую  музыкальную  культуру  как  целостное  и  

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,  

20.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:  

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать особенности творчества 

народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы 

музыкального фольклора и сочинения  
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композиторов своей малой родины.  

14.7.3.4. 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  

14.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:  

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть  

автора, произведение, исполнительский состав;  

14.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и  

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

14.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, азиатской 

традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям  

14.7.3.8. 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);  

14.7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской  
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духовной музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры 

сочинений духовной музыки, называть их автора.  

14.7.3.10. К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся научится:  

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной  

музыки; различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры  

музыкальных инструментов, входящих в их состав; исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности.  

14.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится:  

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими  

видами искусств; различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; импровизировать, 

создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения,  

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.  

15.  Рабочая программа по учебному предмету «Технология».  

15.1. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно 

– программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по технологии.  

15.2. Пояснительная записка.  
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15.2.1. Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является одним из базовых для 

формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания.  

15.2.2. Программа по технологии раскрывает содержание, 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, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов.  

15.2.3. Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.  

15.2.4. Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 

являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области «Технология».   

15.2.5. Основной цельюосвоения технологии является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления.  

15.2.6.Задачами курса технологии являются:  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений  

15.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на неразрывной 

взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 
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созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, 

правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения.  

15.2.8. Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры технологии 

неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.   

15.2.9. Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, 

позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 

траектории её реализации.  

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.   

15.2.10. Инвариантные модули программы по технологии.  

15.2.10.1. Модуль «Производство и технологии».  

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям. Основные технологические 

понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей.  

15.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 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. 
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15.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения графической 

информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил. 

15.2.10.4. Модуль «Робототехника».  

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. Значимость 

данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами).  

15.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».  

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии: 

освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, 

необходимых для познания объекта.  

15.2.11. Вариативные модули программы по технологии.  

15.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы».  

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в быту.  

15.2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство».  

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной сфере, 

направленными на природные объекты, имеющие свои биологические циклы.   

15.2.11.3. В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:  
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с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;  

15.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 238 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

15.3. Содержание обучения технологии.  

15.3.1. Инвариантные модули.  

15.3.1.1. Модуль «Производство и технологии».  

5 класс.  

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии.  

Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность.  

класс.  

Производственно-технологические задачи и способы их решения.  

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических устройств. Кинематические схемы.  

класс.  

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития технологий.  

класс.  

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Устойчивость технических 

систем.  

Производство и его виды.   
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15.3.1.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

5 класс.  

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. Основные элементы 

структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта.  

6 класс.  

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка вторичного сырья. 

Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.  

7 класс.  

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технологии отделки изделий 

из древесины.  

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.  

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.  

15.3.1.3. Модуль «Робототехника».  

класс.  

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  
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класс.  

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.  

класс.  

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование  

класс.  

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов.  

15.3.1.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».  

класс.  

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

класс.  

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.  

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида.  

15.3.1.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

5 класс.  

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и области применения 

графической информации (графических изображений).  

класс.  

Создание проектной документации.  

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и приспособлений.  

класс.  
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Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД).  

Государственный стандарт (далее – ГОСТ).  

класс.  

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей.  

15.3.2. Вариативные модули.  

15.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы».  

8–9 классы.  

15.3.2.1.1.Введение в автоматизированные системы.  

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. Автоматизированные системы, 

используемые на промышленных предприятиях региона.  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, корректирующие устройства.  

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

15.3.2.1.2.Элементарная 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.  

15.3.2.1.3.Управление техническими системами.  

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и автоматизации 

процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для 
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управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление 

освещением в помещениях.  

15.3.2.2. Модуль «Животноводство».  

7–8 классы.  

15.3.2.2.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.  

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.  

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,  

уход.  

15.3.2.2.2.Производство животноводческих продуктов.  

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий. 

Выращивание животных.  

Использование и хранение животноводческой продукции.  

21.3.2.2.3.Профессии, связанные с деятельностью животновода.  

Зоотехник,  зооинженер,  ветеринар,  оператор  птицефабрики,  оператор животноводческих ферм и другие 

профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности.  

15.3.2.3. Модуль «Растениеводство».  

7–8 классы.  

15.3.2.3.1.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.  

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. 

История земледелия.  

15.3.2.3.2.Сельскохозяйственное производство.  
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Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно - климатические условия, слабая 

прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной 

техники.  

15.3.2.3.3. 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.  

15.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования.   

15.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.  

15.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания:  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  

3) эстетического воспитания:  

ценности научного познания и практической деятельности:   

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

6) трудового воспитания:  

7) экологического воспитания:   
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15.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия.  

15.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  природных  и  

рукотворных объектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для  

обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и  

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной 

задачи, используя для  

этого необходимые материалы, инструменты и технологии.  

15.4.5. У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к информационной системе с 

целью получения  

необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным 

путём изучать свойства различных материалов;  

15.4.6. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  
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выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной  

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными»;  

15.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

15.4.8. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  

преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по  

осуществлению проекта;  

15.4.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации  

проекта, такое же право другого на подобные ошибки.  

15.4.10. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления  

учебного проекта;  
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15.4.11. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации  

учебного проекта;  

15.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего образования.  

15.5.1. Для всех модулейобязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

 соблюдать  правила  безопасного  использования  ручных  и  

электрифицированных инструментов и оборудования; грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии  

изучаемой технологией.  

15.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии».  

К концу обучения в 5 классе:  

называть и характеризовать технологии;  

называть и характеризовать потребности человека;  

К концу обучения в 6 классе: называть и характеризовать машины и механизмы;  

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и  

практической деятельности; разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию  

для выполнения творческих проектных задач;  

К концу обучения в 7 классе:  

приводить примеры развития технологий;  
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приводить примеры эстетичных промышленных изделий;  

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; называть производства и 

производственные процессы;  

называть современные и перспективные технологии;  

К концу обучения в 8 классе: характеризовать общие принципы управления;  

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; характеризовать технологии получения, 

преобразования и использования энергии; 

15.5.3. Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

К концу обучения в 5 классе:  

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности;  

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы;  

К концу обучения в 6 классе:  

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы по 

обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;  

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и характеризовать 

инструменты, приспособления и  

технологическое оборудование; использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование  

при обработке тонколистового металла, проволоки;  
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К концу обучения в 7 классе:  

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления  

выбранного изделия по данной технологии; применять технологии механической обработки конструкционных  

материалов;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого  

изделия, находить и устранять допущенные дефекты;  

 15.5.4. Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  

«Робототехника».  

К концу обучения в 5 классе:  

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  

К концу обучения в 6 классе:  

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструировать  мобильного  робота  по 

 схеме;   

К концу обучения в 7 классе:  

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; назвать виды бытовых роботов, описывать 

их назначение и функции;  

К концу обучения в 8 классе:  

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и  

регулирования, методы использования в робототехнических системах; реализовывать полный цикл создания робота;  

15.5.5. Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение».  
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К концу обучения в 5 классе:  

называть виды и области применения графической информации; называть типы графических изображений (рисунок, 

диаграмма, графики,  

графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие);  

К концу обучения в 6 классе:  

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием  

чертёжных инструментов; знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического  

редактора;  

К концу обучения в 7 классе:  

называть виды конструкторской документации; называть и характеризовать виды графических 

моделей;  

К концу обучения в 8 классе:  

 использовать  программное  обеспечение  для  создания  проектной  

документации; создавать различные виды документов;  

15.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля «3Dмоделирование, прототипирование, макетирование».  

К концу обучения в 7 классе: называть виды, свойства и назначение моделей; называть 

виды макетов и их назначение;  

К концу обучения в 8 классе:  

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы 

модернизации в зависимости от результатов испытания;  

15.5.7. Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы».  
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К концу обучения в 8–9 классах:  

называть признаки автоматизированных систем, их виды; называть принципы управления технологическими 

процессами;  

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной  

связи;  

15.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».  

К концу обучения в 7–8 классах: характеризовать основные направления животноводства;  

 характеризовать  особенности  основных  видов  сельскохозяйственных  

животных своего региона;  

 описывать  полный  технологический  цикл  получения  продукции  

животноводства своего региона;  

15.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство».  

К концу обучения в 7–8 классах:  

характеризовать основные направления растениеводства;  

 описывать  полный  технологический  цикл  получения  наиболее  

распространённой растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного 

региона;  

16.  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

16.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая 
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культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре.  

16.2. Пояснительная записка.  

16.2.1. 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.  

16.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.  

16.2.3. 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.   

16.2.4. 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.  

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.  

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, 
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приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.  

16.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по 

физической культуре на уровне основного общего образования является 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, операциональными мотивационно - процессуальным.  

16.2.6. 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 «Физическое совершенствование».  

16.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние 

виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание.  

16.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций.  

16.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого класса 

предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия». Личностные достижения непосредственно связаны с 

конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.   

16.2. Пояснительная записка.  

16.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО.  
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16.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.  

16.2.3. 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.   

16.2.4. 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.   

16.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по 

физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы.  

16.2.6. 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 «Физическое совершенствование».  

16.2.7. 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 
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содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

16.2.8. 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.  

16.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, 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.  

16.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 

часов (2часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

16.2.11. В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, зафиксированные 

в ФГОС ООО.  

16.3. Содержание обучения в 5 классе.  

16.3.1. Знания о физической культуре.  

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы организации занятий.  

16.3.2. Способы самостоятельной деятельности.  
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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.  

Составление дневника физической культуры.  

16.3.3. Физическое совершенствование.  

16.3.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека.  

16.3.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека.  

16.3.3.2.1. 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).  

16.3.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого 

разбега.  

16.3.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах попеременным двушажным 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.  
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16.3.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

16.3.3.2.5. 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.  

16.4. Содержание обучения в 6 классе.  

16.4.1. Знания о физической культуре.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы.  

16.4.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с 

укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физической подготовки.   

16.4.3. Физическое совершенствование.  

16.4.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных 

водоёмах.  

16.4.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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16.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее 

разученных акробатических упражнений.   

16.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции, ранее разученные беговые упражнения.  

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.   

16.4.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».  

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.   

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега.  

16.4.3.2.5. 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.  

16.5. Содержание обучения в 7 классе.   

16.5.1. Знания о физической культуре.  
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Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.  

16.5.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых 

площадках. Ведение дневника по физической культуре.   

16.5.3. Физическое совершенствование.  

16.5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений.   

16.5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.   

16.5.3.2.1. 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).  

16.5.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег.  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени.  

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.   



346 

16.5.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».   

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через сетку двумя руками 

сверху и перевод мяча за голову.  

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при выполнении углового 

удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии  

16.5.3.2.5. 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.  

16.6. Содержание обучения в 8 классе.  

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.   

16.6.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.   

16.6.3. Физическое совершенствование.   

16.6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
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Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения 

мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты 

зрения.  

16.6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.   

16.6.3.2.1. Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом 

технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).   

16.6.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».  

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.  

16.6.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».  

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 двушажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении.   

16.6.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».   

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.  

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические действия в 

защите и нападении.  

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней стороной стопы.  
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16.6.3.2.5. 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.  

16.7. Содержание обучения в 9 классе.  

16.7.1. Знания о физической культуре.  

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека.  

16.7.2. Способы самостоятельной деятельности.  

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья.  

16.7.3. Физическое совершенствование.   

16.7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела.  

16.7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.   

16.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши).  

16.7.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину 

способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание».  

16.7.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».  

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двушажный ход, 

одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.   
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16.7.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».  

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.   

16.7.3.2.5. 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.  

16.8. Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».  

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.  

16.8.2. Развитие скоростных 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.  

16.8.3. Развитие выносливости.  
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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.   

16.8.4. Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. 

Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся).  

16.8.5. Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 

Упражнения на растяжение и расслабление мышц.  

16.8.6. Упражнения культурно-этнической направленности.  

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.   

16.8.7. Специальная физическая подготовка.  

16.8.7.1. Модуль «Гимнастика».  

16.8.7.1.1. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

16.8.7.1.2. Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые 

кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем.  



351 

16.8.7.1.3. 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) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног. 

16.8.7.1.4. Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной 

интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела.  

16.8.7.2. Модуль «Лёгкая атлетика».  

16.8.7.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый бег). 

16.8.7.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.  

16.8.7.2.3. 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).  

16.8.7.2.4. Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации 

(разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).  

16.8.7.3. Модуль «Зимние виды спорта».  

16.8.7.3.1. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.   

16.8.7.3.2. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в  

«транспортировке».  
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16.8.7.3.3. Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление 

небольших трамплинов.  

16.8.7.4. Модуль «Спортивные игры».  

16.8.7.4.1. Баскетбол.  

развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения 

с изменением направления движения.  

развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 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).  

развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег 

по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры;  

развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени.  

16.8.1.4.2. Футбол.  

          16.8.1.4.2.1. 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.  

16.8.1.4.2.2. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия.  



353 

16.8.1.4.2.3. 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.  

16.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего образования.  

16.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;   

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;   

16.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия.  

16.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия:  

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр  

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  осмысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;   

16.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия:  
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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;   

16.9.2.3. 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;   

16.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего образования.  

16.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и  

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;   

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;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;   



355 

16.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия.  

16.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия:  

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр  

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;   

16.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия:  

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения 

разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

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, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.   

16.9.2.3. 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;   

16.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего образования.  

16.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 
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показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать 

их выполнение в режиме дня;   

16.9.3.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в 

их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 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;   

16.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам 

его развития в СССР и современной  

России;  объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств 

современных 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;   

16.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать 

содержание основных форм их организации;  анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции  
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индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  составлять планы занятия спортивной тренировкой, 

определять их целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических 

качеств;  выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);   

16.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его  

форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении 

и организации бивуака;  объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  использовать 

приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа;   

16.10. Физическая культура. Модули по видам спорта.  

16.10.1. Модуль «Тэг-регби».  

16.10.1.1. Пояснительная записка к модулю «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.  
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16.10.1.2. 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.  

16.10.1.3. Задачами изучения модуля по тэг-регби 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 тэг-регби;  

16.10.1.4. 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.  

16.10.1.5. Модуль по тэг-регби может быть реализован в следующих 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  

16.10.1.6. Содержание модуля по тэг-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.  
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Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных. Форма и экипировка 

занимающегося тэг-регби. Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби.  

16.10.1.7. Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

16.10.1.7.1. 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;  

16.10.2.7.2. 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 асоциального поведения; бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

16.10.1.7.3. 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  
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мира и дружбы между народами; понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, 

воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных привычек;  

16.10.2. Модуль «Футбол».  

16.10.2.1. Пояснительная записка модуля «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 тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.  

16.10.2.2. 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».  

16.10.2.3. Задачами изучения модуля по футболу являются:  

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; развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами 

футбола;  

16.10.2.4. Место и роль модуля по футболу.  
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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.  

16.10.2.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:  

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся  

16.10.2.6. Содержание модуля по футболу.  

Знания о футболе.  

Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их традициях.  

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для занятий футболом. Судейство 

соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады.  

16.10.2.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

16.10.2.7.1. 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  
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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;  

16.10.2.7.2. 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; умение сопоставлять свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 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;  

16.10.2.7.3. 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  
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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;  

16.10.3. Модуль «Легкая атлетика».  

16.10.3.1. Пояснительная записка модуля «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-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.  

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту, 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.  

16.10.3.2. 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.  

16.10.3.3. Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются:   

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 
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культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; формирование технических навыков бега, прыжков, 

метаний и умения применять их в различных условиях;  

16.10.3.4. 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.   

16.10.3.5. Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующих 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);  

16.10.3.6. Содержание модуля по легкой атлетике.  

1) Знания о легкой атлетике.  

История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе.  

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний, спортивной ходьбы).  

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и Олимпийских играх.  

2) Способы самостоятельной деятельности.  

Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и специальной обуви для занятий легкой 

атлетикой.  

3) Физическое совершенствование.  
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Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений в различных видах легкой атлетики.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой атлетики.  

16.10.11.7. Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

16.10.3.7.1. 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;  

16.10.3.7.2. 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;   

16.10.3.7.3. 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;  

16.10.4. Модуль «Бадминтон».  

16.10.4.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».  
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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.  

16.10.4.2. 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.  

16.10.4.3. Задачами изучения модуля по бадминтону являются:  

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;  

16.10.4.4. Место и роль модуля по бадминтону.  

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта. 

16.10.4.5. Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих вариантах:  

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса  

освоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся;  

16.10.4.6. Содержание модуля по бадминтону.   
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Знания о бадминтоне.  

Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. 

Система дополнительного образования по бадминтону;  

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. Олимпийское движение в СССР и современной 

России.  

16.10.4.7. Содержание модуля по бадминтону способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения.  

16.10.4.7.1. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 

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.  

16.10.4.7.2. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования 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;  
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16.10.4.7.3. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общего образования 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 индивидуального 

здоровья;  

использование бадминтона как эффективного средства двигательной  

активности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий в режиме двигательной активности;  

16.10.5. Модуль «Лапта».  

16.10.5.1. Пояснительная записка модуля «Лапта».  

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) 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.  

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.  

16.10.5.2. Целью изучения модуля по лапте 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 «Лапта».  

16.10.5.3. Задачами изучения модуля по лапте являются:  

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их  
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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;  

16.10.5.4. 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.  

16.10.5.5. 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);  

16.10.5.6. Содержание модуля по лапте.  

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.  

16.10.5.7. Содержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

16.10.5.7.1. В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  
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России через знание истории и современного состояния развития лапты; готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию через ценности,  

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта;  

16.10.5.7.2. В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие  

метапредметные результаты:   

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять планы в 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;  

16.10.5.7.3. В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общего образования 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;  

16.10.6. Модуль «Футбол для всех».  

16.10.6.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».  
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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-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.  

16.10.6.2. Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающего 

поколения потребности в ведении здорового образа жизни.  

16.10.6.3. Задачами изучения модуля по футболу являются:  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

и корригирующей  

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе;  

16.10.6.4. Место и роль модуля по футболу.  

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования.  

16.10.6.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:  

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;  

16.10.6.6. Содержание модуля по футболу.  

Знания о футболе.  

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие футбола в России и за рубежом.  
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16.10.6.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

16.10.6.7.1. При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания во время игры в футбол;  

16.10.6.7.2. 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;  

16.10.6.7.3. 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; владение различными приемами 

владения мячом;  

применение тактических и стратегических приемов организации игры в  
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футбол в быстро меняющейся игровой обстановке;  

16.10.7. Модуль «Шахматы в школе».  

16.10.7.1. Пояснительная записка модуля «Шахматы в школе».  

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-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей способности 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.  

16.10.7.2. Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для гармоничного когнитивного 

развития детей подросткового возраста посредством их массового вовлечения в шахматную игру.  

16.10.7.3. Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются: приобщение обучающихся основной школы к 

шахматной культуре;  формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы;  выявление, развитие и 

поддержка одарённых детей в области спорта,  

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; приобретение знаний из истории развития шахмат;   

16.10.7.4. Место и роль модуля «Шахматы в школе».  
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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.   

16.10.7.5. Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в следующих вариантах:  

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса  

освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с учётом возраста и подготовленности 

обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт  

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

16.10.7.6. Содержание модуля «Шахматы в школе».  

Знания об игре в шахматы.  

Теоретические основы и правила шахматной игры.   

История шахмат.   

16.10.7.7. Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

16.10.7.7.1. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

формирование основ российской, гражданской идентичности;   

ориентация на моральные нормы и их выполнение;   

формирование основ шахматной культуры и наличие чувства прекрасного;   
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16.10.7.7.2. 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;  владение способом структурирования 

шахматных знаний;   

16.10.7.7.3. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты:  

знание правил техники безопасности во время занятий шахматами;  знание истории возникновения и развития 

шахматной игры; знание чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие шахмат; знание истории возникновения 

шахматных соревнований, правил проведения  

соревнований  и  личностных  (интеллектуальные,  физические,  духовно- 

нравственные) качеств шахматиста - спортсмена;   

17.  Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».   

17.1. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ.  

17.2. Пояснительная записка.  

17.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП ООО.   
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17.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности.  

17.2.3. Программа ОБЖ обеспечивает:  

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и  

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;  

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий;  

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих  

потребностям современности;  

17.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями),  

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном  

обществе»;  

модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;  

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде»;  

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  
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модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в  

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».  

17.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования  

17.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей:  

помещения и бытовые условия;  

улица и общественные места;  

17.2.7. Программой ОБЖ предусматривается использование практико - ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

17.2.8. 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.  

17.2.9. ОБЖ 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.  

 17.2.10. ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

17.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 
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нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях.  

17.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 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 умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;  

17.2.13. 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 ОБЖ может изучаться 

в 5-9 классах из расчета 1 час в неделю  

(всего 170 часов).  

17.3. Содержание обучения.   

17.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для  

человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»;  

17.3.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»:  

основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов 

питания;  
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17.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

 правила  дорожного  движения  и  их  значение,  условия  обеспечения  

безопасности участников дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для 

пешеходов;  

17.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

общественные места и их характеристики, потенциальные источники  

опасности в общественных местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  

17.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; правила поведения, необходимые для снижения 

риска встречи с дикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;  

17.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и  

значение для человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и другие); элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья;  

17.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и  

позитивного общения;  
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17.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и  

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при использовании Интернета 

электронных изделий бытового  

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);  

17.3.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные  

варианты проявления и последствия; цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности;  

17.3.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения»:  

 классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  

характера; единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 

структура, режимы функционирования; государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера  

ответственности, порядок взаимодействия с ними;  

17.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

17.4.1. 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.  
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17.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе.  

17.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 2) гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны;  

3) духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,  

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного  

поведения в повседневной жизни;  
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5) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об  основных  закономерностях 

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

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства;  

7) трудовое воспитание:  

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

родного края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

8) экологическое воспитание:  

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

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

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

17.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

17.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для  



383 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

            17.4.4.2. 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, проводить обоснованные выводы по результатам исследования;  

17.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

           17.4.4.4. 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 соответствии с форматом и 

целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для 

их смягчения;  

17.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных  
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ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся 

ресурсов;  

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;  

17.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  

при решении конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль,  

17.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования  

17.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности 

жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  

17.4.5.2. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:  

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства;  

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства;  

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств;  

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга 

– защите Отечества;  

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера;  

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);  

овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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;  

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей;  
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освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания;  

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы).  

17.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

17.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ.  

17.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

сгруппировать по учебным модулям:  

17.4.5.5.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);  

17.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»:  

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,  

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права,  

17.4.5.5.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,  

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,  
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пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;  

17.4.5.5.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах,  

в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);  

17.4.5.5.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение  

экологии для устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной  

экологической обстановке; соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

17.4.5.5.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  

17.4.5.5.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций;  

17.4.5.5.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные Интернетсообщества);  
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17.4.5.5.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической  

деятельности;  

17.4.5.5.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»:  

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении  

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб Российской 

Федерации по защите  

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;  

18. Программа формирования универсальных учебных действий.  

18.1. Целевой раздел.  

18.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся должна обеспечивать:  

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных,  

коммуникативных УУД у обучающихся; формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач;  

 формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  

использования ИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и  

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и  
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Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества.  

18.1.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися ООП ООО.  

18.1.3. 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; 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).  

18.2. Содержательный раздел.  

18.2.1 Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов;  

18.2.2 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  
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Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

18.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании 

по отдельным предметным областям.  

18.2.3.1. Русский язык и литература.  

18.2.3.1.1. 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 и сравнения. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты.  

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов;  

18.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий.  

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 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.   

18.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.  

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 
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(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

18.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

18.2.3.1.5. 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.  

18.2.3.2. Иностранный язык.  

18.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий.  

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять изученные 

правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и иностранного 

языков.  

18.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией.  
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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.  

18.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии 

чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).  

18.2.3.3. Математика и информатика.  

18.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий.  

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

Различать свойства и признаки объектов.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические 

фигуры и другие.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами.  

Анализировать изменения и находить закономерности.  

18.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий.  
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Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение.  

18.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий в  

части работы с информацией.  

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 

представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

18.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

18.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Удерживать цель деятельности.  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

18.2.3.4. Естественнонаучные предметы.  

18.2.3.4.1. 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.  

18.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  
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Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

18.2.3.4.3. 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).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

18.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций 

по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме.  

18.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

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.  

18.2.3.5. Общественно-научные предметы.  

18.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

18.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых исследовательских 

действий.  
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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.  

18.2.3.5.3. 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.  

18.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях.  

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные исторические эпохи.  

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя 

свои суждения.  

18.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне отдельно взятых личностей 

(правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого).  

18.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно - исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

18.2.4.1. 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 
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организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации.  

18.2.4.2. 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.  

18.2.4.3. 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.  

18.2.4.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).  

18.2.4.5. 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.  

18.2.4.6. 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;  

18.2.4.7. Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 



397 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки.  

18.2.4.8. Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы:  

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).  

18.2.4.9. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

обоснование актуальности исследования;  

 планирование  (проектирование)  исследовательских  работ  (выдвижение  

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); собственно проведение 

исследования с обязательным поэтапным контролем и  

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

18.2.4.10. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения.  

18.2.4.11. При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух 

основных направлений исследований:  

предметные учебные исследования;  
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междисциплинарные учебные исследования.  

18.2.4.12. 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.  

18.2.4.13. 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.  

18.2.4.14. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:  

урок-исследование;  

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; урок-эксперимент, позволяющий освоить 

элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания.  

18.2.4.15. 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 (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?  

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

18.2.4.16. Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

доклад, реферат;  



399 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным  

предметным областям.  

18.2.4.17. Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования.  

18.2.4.18. 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.  

18.2.4.19. Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих форм 

предъявления результатов:  

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов, исследований по различным предметным областям.  

18.2.4.20. 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.  

18.2.4.21. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и  
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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;  

18.2.4.22. 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 на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социальнозначимой или познавательной проблемы.  

18.2.4.23. 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?».  

18.2.4.24. Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

анализ и формулирование проблемы; формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта;  

18.2.4.25. 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 
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решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности продукта.  

18.2.4.26. 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.  

18.2.4.27. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования:  

предметные проекты; 

метапредметные проекты.  

18.2.4.28. 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.  

18.2.4.29. Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:  

монопроект (использование содержания одного предмета);  

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов  

учебной деятельности различных предметов);  

18.2.4.30. В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным 

с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико - ориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  
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18.2.4.31. Основными формами представления итогов ПД являются:  

материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты).  

18.2.4.32. Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  

18.2.4.33. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное;  

18.2.4.34. В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; проектные недели; практикумы.  

18.2.4.35. Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт (объект, макет, 

конструкторское изделие и другие); медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и  

другие);  

18.2.4.36. 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.  

18.2.4.37. 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;  
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18.2.4.38. В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность);  

18.3. Организационный раздел.  

18.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

формирования УУД.  

18.3.1.1. 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;  

18.3.1.2. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитические работы:  

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы 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;  
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18.3.1.3. 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.  

19. Рабочая программа воспитания. 
  
 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа воспитания школы (далее – программа воспитания) разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания.   

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Федерального 

закона от 21.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст. 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74229), Приказ Минпросвещения России от 

18.05.2023 N 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N  74223), Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.07.2023 N 74228).  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования.  

         Программа воспитания:  
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предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной 

организации;  

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления   МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»,  в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских  духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся 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;  

направлена на развитие личности обучающегося, в т.ч. укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программ НОО, ООО, СОО;  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией  совместно 

с семьей и другими  институтами воспитания;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

       Программа воспитания определяется как компонент ФОП. Воспитательная программа МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» проектируется и реализуется в неразрывном единстве с другими ее компонентами. 

Содержание воспитательной программы направлено на достижение единых результатов ФОП.  

    Программа воспитания является системообразующим ресурсом проектирования воспитательной деятельности в 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» - в ней аккумулируются заданные в ФОП единые требования 

к результатам воспитания для всех программ в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

       Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.   

    

2.  РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ  
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в ОО определяются 

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 МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  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.   

  

Цель и задачи воспитания обучающихся  

 Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

 В  соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся   в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  - формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

       Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний);   

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);   

приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;   

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС  НОО, СОО, 

ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают  

осознание российской гражданской идентичности,   

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,   

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом.  

    Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа», осуществляющей образовательную деятельность  в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

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

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  
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    Воспитательная деятельность в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.   

     

Направления воспитания  

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на основе:  

гражданское воспитание —  формирование 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;   

патриотическое воспитание  —  воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;   

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков;   

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;   

физическое воспитание, ориентированное на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;   

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
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ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;   

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;   

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

  

 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на  уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  

  

         

  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства.  
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

  

Эстетическое воспитание  
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе.  

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

  

      

 РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

  Уклад общеобразовательной организации  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» - 

динамично развивающееся общеобразовательное учреждение, открытое для всего нового, в котором созданы 

необходимые условия для интеллектуального, духовно-нравственного, физического и эстетического развития личности 

учащихся.   

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

прошла большой путь развития, 
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освоения современных тенденций образования, становления как одного из ведущих общеобразовательных учреждений 

Касторенского района.  

Находится школа  по адресу: Курская область, Касторенский район, п.Лачиново, ул. Школьная, д. 21   

Основное предназначение нашей школы  - это воспитание и  социально-педагогическая поддержка  становления  

высоконравственной, компетентной, творческой, разделяющей ценности безопасного и здорового образа жизни, 

социально активной  личности, осознающей  проблемы современности, свою роль в их решении.  

Целью образования в нашей школе является  

 - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

 - формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.  

Воспитательная система в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, постоянно расширяющееся воспитательное 

пространство.  

Главная особенность школы – это образовательное пространство взаимодействия общего и дополнительного 

образования, которое включает в себя интегрированные уроки, элективные курсы, предпрофильную подготовку, 

группы, занимающиеся проектной деятельностью, созданием своего собственного индивидуального творческого 

образовательного продукта - проекта, занятия способствующие возможности реализации познавательной и творческой 

активности детей, которые обеспечивают развитие способностей и получение качественного образования.  

 Воспитательной системы школы сориентирована на культурно-нравственные и социальные ценности, в соответствии с 

этим педагогический коллектив проектирует модель личности.  
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   Воспитание   строится с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, 

творческую;  

коммуникативную; 

 досуговую; общественно-организаторскую; 

 профориентационную.  

Создание в школе условий для развития личности ребенка – это процесс создания   системы отношений, помогающей 

ребенку успешно адаптироваться и «найти себя» в основных сферах своей жизнедеятельности.  

Обучающиеся школы - это дети нескольких населённых пунктов. Социальный состав семей учащихся различный; в 

школе обучаются представители различных этнических групп. Для  школы актуальны  проблемы  создания условий для 

обеспечения качественного образования для всех обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, 

поддержки и сопровождения детей, превращения школы в один из культурно-досуговых центров микрорайона.  

Принципы воспитательной работы в школе направлены:  

-на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через стремление обеспечить 

развитие УУД разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, и с УО (интеллектуальными нарушениями) в 

рамках реализации ФГОС;  

-на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

-на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

-на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.   

Процесс воспитания в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;   

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  
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организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» являются следующие:   

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора);  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Форма обучения в школе – дневная. Обучение ведётся в одну смену.  В школе   осуществляется внеурочная деятельность 

и реализуется дополнительное образование. Организовано горячее питание обучающихся.    

 Основной механизм воспитания в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» - образовательное 

воспитательное пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений внутри 

пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятая в школе система 

отношений между преподавателями и школьниками; система отношений внутри ученического и педагогического 

коллектива;  

отношения между микросоциумами  (группами педагогов и обучающихся, объединенных общими ценностями, целью, 

совместной деятельностью). Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его 

воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.  
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Следующим структурным элементом воспитательной деятельности школы  является система внутренних и внешних 

условий, направленных на развитие, саморазвитие и самореализацию ученика как личности.  

Внутренние условия: ученическое самоуправление; школьное самоуправление, система работы классных 

руководителей, эффективность деятельности МО классных руководителей; психологическое сопровождение; 

построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развитие и воспитание  с приоритетом 

последнего; система традиций школы; система дополнительного образования и внеурочной занятости; система 

профориентации.  

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города, в рамках которого обучающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место 

в окружающем мире. Для реализации воспитательных целей используются возможности социального партнерства с 

ведущими университетами города Курска (Курский государственный университет, Юго-западный университет, КГМУ), 

учреждениями культуры (Курский государственный драматический театр, Курский театр кукол, Государственная 

филармония, городская библиотека для детей и юношества, музей «Юные защитники Родины» и т.д.)  

Обучающиеся школы ежегодно становятся победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Предметом особой гордости является педагогический коллектив. Учителя школы – это  участники конкурса  

профессионального мастерства «Учитель года», творческих самодеятельных конкурсов различных уровней, 

Всероссийского педагогического фестиваля «Алый парус»».  

  Активно развивается волонтерское движение, «Движение первых»,  «Орлята России»,. В школе действует 

юнармейский отряд,  спортивный клуб, театральная студия , отряд «ЮИД».   

Воспитательная работа в школе помогает созданию комфортных условий для полноценного развития   личности   

учащегося   путем   обогащения   многомерного   и   полифункционального воспитательного    пространства    школы    

целенаправленно    организуемыми    педагогическими событиями, а также специально организуемой деятельностью.  

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представляются по модулям.  

1.  Модуль «Урочная деятельность»  
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В реализации воспитательного потенциала урока педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями обучающихся. Реализация педагогами предметниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

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 учёт 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 нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  
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2.  Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:   

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической (деятельность юнармейского отряда), гражданско-

патриотической (тематические беседы, классные часы, «Классные встречи» с интересными людьми, военно-

патриотической (маршрутная игра, фестиваль военной песни, смотр строя и песни, «Зарница), краеведческой 

(тематические экскурсии), историко-культурной направленности;  

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России (тематические 

классные часы, беседы), основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению;   

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;   

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности (разработка проектов экологической направленности, 

субботники городские и школьные, акции по наведению порядков на школьной территории);   

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров (общешкольные концерты, 

классные тематические концерты, концерты, посвященные знаменательным датам) и др.;  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.   

Мероприятия данного модуля обозначены в календарном плане воспитательной работы.  

Модуль «Классное руководство»  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности (в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы);  

- 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;   
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сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;   

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации;   

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 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) со школьным психологом; - 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;   

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  - 

проведение мини-педсоветов 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, 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, общеобразовательной организации;  - привлечение родителей (законных представителей), членов 

семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации;  

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.   

Мероприятия данного модуля обозначены в календарном плане воспитательной работы.  
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Модуль «Основные школьные дела»  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать:    

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;   

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  - торжественные мероприятия, 

связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;   

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности;   

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности;   

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения;   

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности;  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;   

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.   

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним из важнейших 

воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. 
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Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является почётной обязанностью и 

поручается обучающимся. Порядок проведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы.  

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием 

(уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном из 

трех форматов: на пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, холле; в учебных аудиториях  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать:  

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации;   

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;   

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 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, экспедиции, слёты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 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.  

Мероприятия данного модуля обозначены в календарном плане воспитательной работы.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
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использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные):   

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;   

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;   

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (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;   

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;   

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

(особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;   

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, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   
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разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), 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 общеобразовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 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 свои книги, 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 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

может предусматривать:    

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации;   

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;   
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родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;   

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;   

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы 

по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами 

о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей);   

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий;   

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями.   

Мероприятия данного блока проводятся в соответствии с календарным планом воспитательной работы, планом работы 

классного руководителя.  

Модуль «Самоуправление»  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации может 

предусматривать:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся), избранных обучающимися;  

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления образовательной 

организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации.  
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 Избрание совета обучающихся в соответствии с планом работы общественных объединений обучающихся в начале 

учебного года. Составление плана Совета обучающихся и его реализация.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать:    

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации эффективной 

профилактической среды с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;  

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другие); - проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других);  

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 образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие);  

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 другой);  

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 
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образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и другие).   

Кроме  того,   в целях профилактической работы обучающиеся в течение учебного года не реже раза в четверть 

встречаются с представителями правоохранных органов и здравоохранения.  

Модуль «Социальное партнёрство»  

          Сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в рамках 

которого обучающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым 

свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. Для реализации 

воспитательных целей используются возможности социального партнерства с ведущими университетами города Курска 

(Курский государственный университет, Юго-западный университет, КГМУ, Педагогический колледж), учреждениями 

культуры (Курский государственный драматический театр, Курский театр кукол, Государственная филармония, 

городская библиотека для детей и юношества, музей «Юные защитники Родины», Краеведческий музей и т.д.),  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие);  

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности;  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности;  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 
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муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  

Модуль «Профориентация»  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может 

предусматривать:  

- внеурочная деятельность « Россия – мои горизонты»;   

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 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;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;  

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с участием экспертов 

в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии;  

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть 
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образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  Обучающиеся являются активными участниками «Билет в будущее». Для родителей 

(законных представителей) проводятся встречи и «Ярмарки профессий», организуются встречи с представителями 

высших учебных заведений. Регулярно на официальном сайте школы а так же в официальной группе школы в 

социальной сети «Вконтакте» публикуется материал, интересный для выпускников.   

Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся 

на уровне района, города, страны.  Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение.  

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и городского 

уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); - участие школьников в 

организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации;  

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений;  

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, 

детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении 

или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  
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участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том 

числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

участие учащихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами, памятниками и памятными знаками, закрепленными за 

школой).  

  Волонтеры школьного отряда являются не только участниками, но и организаторами благотворительных 

мероприятий. План работы представлен в календарном плане воспитательной работы.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
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знаменательных для членов объединения событий;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций 

и т.п.);  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом.   

         Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 

 РАЗДЕЛ 3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

Кадровое обеспечение  

      Управление  воспитательной  работой  обеспечивается  кадровым  составом, включающим руководителя 

образовательной организации, заместителя директора на которого возложен функционал контроля воспитания, 

педагога-организатора, старшего вожатого, классных руководителей.  

       Функционал работников регламентируется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и 

иными локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям деятельности.  

        Для реализации программы воспитания организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач воспитательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  
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укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации  

программы воспитания и создании условий для её разработки и реализации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей   

программу воспитания на всех уровнях общего образования.  

Нормативно-методическое обеспечение  

Подготовка приказов и  локальных актов  МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»   по внедрению  

рабочей программы  воспитания в образовательный процесс. Обеспечение использования педагогами методических 

пособий, видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе.   

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2024 г. с приложением календарного  плана воспитательной работы 

школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО.  

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ воспитания.  

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 

в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах.  

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 др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия).   

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:   

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации 

и интеграции в общеобразовательной организации;  - формирование доброжелательного отношения к обучающимся 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. При организации воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:   

формирование личности ребёнка 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 приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;   

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

4.  Система поощрения социальной успешности и  проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации;  

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы могут 

быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
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Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

  Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.   Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнёров, 

их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа».  

5.  Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС.   

 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

        Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
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родителями;    

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, 

что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.   

         Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. К обсуждению предлагаются вопросы качества:  

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

деятельности классных руководителей и их классов;  

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

внешкольных мероприятий;   

создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

взаимодействия с родительским сообществом;  

деятельности ученического самоуправления;  

деятельности по профилактике и безопасности;  

реализации потенциала социального партнёрства;  

деятельности по профориентации обучающихся;  

работы школьных спортивных клубов;  

работы школьного театра.  

         Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.   

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитанию, социализации 

и безопасности обучающихся в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом.  
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  Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования возможна с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения, Министерства  

образования  Курской области.  

   
Календарь знаменательных и памятных дат в 2023-2024 учебном году : 

 сентябрь:  

 1сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  
Октябрь:  

 1октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  
               3 октября: День защиты животных;  
               5 октября: День учителя;  
25 октября: Международный день школьных библиотек;  
Третье воскресенье октября: День отца.  
Ноябрь:  

4ноября: День народного единства;  

8ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России;  
Последнее воскресенье ноября: День Матери;  
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь:  
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9декабря: День Героев Отечества;  
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  
Январь:  
25 января: День российского студенчества;  
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией 

крупнейшего   «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. Февраль:  

2февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;  
8 февраля: День российской науки;  
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21февраля: Международный день родного языка;  

23февраля: День защитника Отечества.  
Март:  

8марта: Международный женский день;  

18марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра.  
Апрель:  
12 апреля: День космонавтики;  

19апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  

Май:  
1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9мая: День Победы;  
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19 мая: День детских общественных организаций России;  

24мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь:  
1 июня: День защиты детей;  

6июня: День русского языка;  
12 июня: День России;  

22июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи.  
Июль:  
8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август:  
Вторая суббота августа: День физкультурника;  
22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

27 августа: День российского кино.  
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IV. Организационный раздел  

 

                    1 Учебный план основного общего образования.  

1.1.  Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (далее – федеральный учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

1.2.  Учебный план:  

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) 

перечень учебных предметов, курсов и время,  

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам.  

1.3.  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 родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий.  

1.4. Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

1.5.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

1.5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 
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модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности  

обучающихся.  

1.6. 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.  

1.7. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

1.8. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

1.9. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным графиком 

является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

1.10. Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40-45 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Касторенского района Курской области, осуществляющего образовательную деятельность на русском 

языке, 

на 2023-2024 учебный год 

Основное общее образование (5 – 6 классы-ФГОС ООО,на основе ФОП ООО) 

 

 (5-дневная учебная неделя)  
 

Предметные области 

Учебные  предметы \ 
классы 

Количество часов 
в неделю 

 5 6 

1.Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 
 
 
дождьтдж 
 
 
 
 
  
 
 
 
((немецкий) 

3 3 

Второй иностранный 
 язык (английский) 

- - 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Алгебра  - - 

Геометрия - - 

Информатика  - - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

История России. 
Всеобщая история 

- - 

Обществознание - 1 

География 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры  
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры  
народов России 

1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Итого, обязательная часть: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 29 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 

Физическая культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
 
безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 29 30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Касторенского района Курской области, осуществляющего образовательную деятельность на русском 

языке, 

на 2023-2024 учебный год 

Основное общее образование (7 – 9 классы-ФГОС ООО) 

 

1 вариант (5-дневная учебная неделя)  

Предметные области 

Учебные  предметы \ 
классы 

Количество часов 
в неделю 

 5 6 7 8 9 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 0,5 

Родная литература (русская) - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 
 
 
дождьтдж 
 
 
 
 
  
 
 
 
((немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
 язык (английский) 

- - - 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра  - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Вероятность и статистика   1 1  

Информатика  - - 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры  народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры  
народов России 

1 1 - - - 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 - - - 

История России. 
Всеобщая история 

- - 2 2 2 

Введение в новейшую 
историю России 

    0,5 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1  

 
Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого: 
 
 
 
 
 
 
 

27 29 31 32 33 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 1 1 

0 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   1 - - 

Литература   - - - 
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Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 1 - - 

Итого: 
 

29 30 32 33 33 

 

 

3.2. Особенности учебного плана основного общего образования в V- IX классах на 
2023-2024 учебный год.   

      Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, обеспечивает преемственность 
в организации учебной деятельности, гарантирует овладение учащимися необходимым 
минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 
следующем уровне образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение в V- IX классах. 

  Учебный предмет «Родной язык и литература»  предметной  области «Родной  язык и 
родная литература» реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская)» в целях обеспечения достижения  обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 
соответствии с ФГО ООО. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных 29 учебных действий и получения личностных результатов. В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 Изучение учебного предмета «Русский язык»(5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 часа в 7-х 

классах, по 3 часа в 8-9-х классах) на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Учебный предмет «Литература»(3часа в неделю в 5, 6, 9 классах; 2 часа в 7-8 классах) как один из 

ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию 

разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Курс литературы в 

5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-

тематического принципов. Преподавание ведѐтся по учебникам,содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-9 классах) (английский язык, немецкий 

язык) входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.  

Учебный предмет «Математика» (5 часов в неделю в 5-9 классах). Математическое образование играет 

важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.. В соответствии с учебным планом 

основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у 

каждого из которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 
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систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся 

адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться систематические курсы 7-9 классов. 
Учебный предмет «Вероятность и статистика» (1 час в неделю в 7- 8 классах).  

Учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю в 7-9 классах). В настоящее время отчетливей стала 

видна роль информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный 

характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. 

 
3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации, а также наличие 
учебников.    

Для реализации предметной области «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в  7 классах  выделяется  1час  на предмет «ОБЖ».  
 

 

 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.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

контрольный диктант; контрольная работа; тест; проектная работа; творческая 

работа; практическая работа; сдача нормативов.  
  

Учебные предметы  Классы  Формы  промежуточной 

аттестации  

Русский язык  5 - 9 Контрольный диктант  

Литература  5 - 9 Контрольная  работа  

Родной язык (русский) 5 - 9  Тест  

Родная литература   5 - 9 Проектная работа  

Иностранный язык 

(английский) 

5 - 9 Тест  

Математика  5,6 Контрольная работа  

Алгебра 7 - 9 Контрольная работа 

Геометрия 7 - 9 Практическая работа 

Вероятность и 

статистика 

7  Проектная работа 

Информатика 7 - 9 Практическая работа 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

5 Проектная работа 

История  5 - 9 Тест  

Обществознание  6 - 9 Тест 

География  5 - 9 Тест 
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Физика  7 - 9 Контрольная работа 

Химия  8 - 9 Контрольная работа 

Биология  5 - 9 Проектная работа 

Музыка  5 - 9 Творческая работа  

Изобразительное 

искусство 

5 - 7 Творческая работа 

Искусство 8 - 9 Творческая работа 

Технология  5 - 8 Практическая работа  

Физическая культура  5 - 9 Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 - 9 Практическая работа 

 

1.21. 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.  

 

 

2.  Календарный учебный график.  

2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

2.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели.  

2.3. 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.  

2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. 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.  

2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  
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2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–

9 классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 10 учебных недель 

(для 5–9 классов), IV четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов).  

 

  Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

начало  

четверти 

окончание 

четверти 

1 - четверть 01.09.2023 г. 27.10.2023 г. 8 недель 

2 - четверть 07.11.2023 г. 29.12.2023 г. 8 недель 

3 - четверть 09.01.2024 г. 22.03.2024 г. 10 недель  

4 – четверть 01.04.2024 г. 26.05.2024 г. 8 недель 

ИТОГО:     34/33 

  

 

2.7. Продолжительность каникул составляет:   

  

-продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9 дней 

зимние 30.12.2023 г. 07.01.2024 г. 9 дней 

весенние 23.03.2024 г. 31.03.2024 г. 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 

19.02.2024 г. 

 

25.02.2024 г. 

 

7 дней 

 

Для обучающихся  1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с  19   февраля  по 25  

февраля 2024 года. 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
  1 2-4 классы 5-8 классы 9 - 11 классы 

5 дневная + + + + 
     

 

 

2.8. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3 и 4 урока) –по 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 

3 и 4 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития.  



449 

2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами.  

2.11. 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.  

2.12.   Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

  1 2-4 классы 5-8 классы 9 - 11 классы 

5 дневная + + + + 
     

 

 

2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

2.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

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.  

      2.15 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

контрольный диктант; контрольная работа; тест; проектная работа; творческая работа; 

практическая работа; сдача нормативов.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся в 5-9 классах  

Учебные предметы  Формы промежуточной 

аттестации  

Сроки 

 промежуточной 

аттестации  

Русский язык  Контрольный диктант  23.04.24-25.04.24  

Литература  Контрольная  работа  22.04.24-30.04.24  

Родной язык (русский) Тест  13.05.24-17.05.24  

Родная литература  Проектная работа  23.04.24-25.04.24  

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  22.04.24-29.04.24  

Математика  Контрольная работа  22.04.24-30.04.24  

Алгебра Контрольная работа 13.05.24-17.05.24  

Геометрия Практическая работа 13.05.24-17.05.24  
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Вероятность и 

статистика 

Проектная работа 13.05.24-17.05.24  

Информатика Практическая работа 20.04.22-18.05.24  

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

Проектная работа 23.04.24-25.04.24  

История  Тест  22.04.24-30.04.24  

Обществознание  Тест 13.05.24-17.05.24  

География  Тест 23.04.24-25.04.24  

Физика  Контрольная работа 22.04.24-29.04.24  

Химия  Контрольная работа 22.04.24-30.04.24  

Биология  Проектная работа 13.05.24-17.05.24  

Музыка  Творческая работа  13.05.24-17.05.24  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 13.05.24-17.05.24  

Искусство Творческая работа 20.04.22-18.05.24  

Технология  Практическая работа  13.05.24-17.05.24  

Физическая культура  Сдача нормативов  13.05.24-17.05.24  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практическая работа 13.05.24-17.05.24  

 

3. План внеурочной деятельности.  

3.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной.  

3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

3.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя:  

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально - производственном 

окружении;  

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других;  

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие);  

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов);  

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся).  
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3.4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа.  

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.  

3.5. Содержание плана внеурочной деятельности. 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.  

3.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и другие).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой 

и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; на внеурочную 

деятельность по формированию функциональной грамотности  

– от 1 до 2 часов;  

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 

до 2 часов; на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); на организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно – от 2 до 3 часов.  
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3.7. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

3.7.1. По одному часу в неделю рекомендуется отводить на внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» и «Россия – мои горизонты» 

3.7.2. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Внеурочные занятия «Россия – мои горизонты» направлены на профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

3.7.3. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам.  

3.8. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся.  

3.9. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

том или ином ученическом коллективе.  

3.10. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности:  

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
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обеспечению учебной деятельности; модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и  

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и  

воспитательных мероприятий.  

3.11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно.  

3.12. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое.  

3.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

3.14. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться 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.  

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности на 2023–2024 учебный год                                                                                                                                  

МКОУ «Октябрьская СОШ» Касторенского района Курской области (5 – 11 

классы) 

 
5 класс 6 класс 7 

класс 
8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

      Понедельник 
«Разговоры 

о важном» 

09.00-09.40 

«Разговор

ы о 

важном» 

09.00-09.40 

«Разгово

ры о 

важном» 

09.00-

09.40 

«Разговоры о 

важном» 

09.00-09.40  

«Разговоры о 

важном» 

09.00-09.40 

«Разговоры о 

важном» 

09.00-09.40 

«Разговоры о 

важном» 

09.00-09.40 
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 «Я-Ты-Он-

Она-Вместе 

целая 

страна:5 

классных  

событий 

года» 

15.10 – 

15.50 

«ОБЖ» 

15.10-15.50 

 

 

    

       Вторник 
«Физическа

я 

культура» 

14.20 – 

15.00 

 
 

 
«Физическая 

культура» 

14.20 – 15.00 

   

       Среда 
 

 
«Знатоки 

ПДД» 

13.30 – 

14.10 

«Физическ

ая 

культура» 

14.20 – 

15.00 

  
«Физическая 

культура» 

12.40 – 13.20 

«Физическая 

культура» 

14.20 – 15.00 

«Физическая 

культура» 

12.40 – 13.20 

        Четверг 
«ЮИД» 

13.30 – 
14.10 

«Россия — 

мои 

горизонты

» 14.20 – 

15.00 

«Россия 

— мои 

горизонт

ы» 

14.20 – 

15.00 

«Россия — 

мои 

горизонты» 

14.20 – 15.00 

«Россия — мои 

горизонты» 

14.20 – 15.00 

«Россия — мои 

горизонты» 

14.20 – 15.00 

«Россия — мои 

горизонты» 

14.20 – 15.00 

        Пятница 
«Путешеств

ие по 

Германии» 

13.30-14.10 

«Робототех

ник Клик» 

14.20 – 

15.00 

 
«Физичес

кая 

культура

» 

14.20 – 

15.00 

 
   

 

 

 

4.  Календарный план воспитательной работы.  

4.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.   

4.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная школа (5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября Замдиректора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 
РФ 

5-9 Каждый 
понедельник 

Замдиректора по ВР 
вожатая 

Акция, посвященная окончанию 2 

мировой войны «Голубь мира» 

5-8 3 сентября Учителя истории 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 
декабрь 

Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по лапте 5-9 10-13 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«День Дублера» 5-9 5 октября Замдиректора по ВР 

Акция, посвященная «Всемирному дню 

ребенка» 

5-9 13-20 ноября Советник по воспитанию 

Предновогодний турнир по пионерболу 5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря Зам. директора по ВР 
Кл. рук. 9-11 кл. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля Учителя литературы 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января Актив РДДМ 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь педагог-организатор 

Участие в Районном Зимнем Фестивале 
ГТО 

5-9 Февраль Учителя физкультуры 

Месячник военно-патриотической 5-11  
 
Февраль 

Зам. директора по ВР 

работы (по отдель. Плану): Классные руководители 

«Смотр строя и песни» Учитель ОБЖ 

«Фестиваль патриотической песни» Учитель музыки 

 Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор 

помощи военнослужащим 

5-9 В течение года Классные руководители 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной работы 

классов на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение кл. часов, Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 Сентября Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка планирования воспитательной 

работы с классами на 2023-2024 учебный 

год 

5-9 с 16 сентября Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь Замдиректора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 март Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9 март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

5-9 До 25 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май-июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса 
внеурочной деятельности 

Классы Кол-во часов 
в неделю 

Руководитель 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов классов 5-9 В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально-педагогической 
службой школы 

5-9 Сентябрь - 
май 

социальный педагог 

Родительские собрания - Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 2 раза в 

тримест 

р 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы: по социальным 

вопросам, профориентации, 

безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

5-9 В течение 

года 

заместитель 
директора по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Работа с родителями по организации 
горячего питания 

5-9 Сентябрь - 
май 

Классные руководители 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

5-9 В течение 

года 

Администрация школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс Дата Ответственные  

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 По плану 
РДДМ 

Классные руководители 
Советник по воспитанию 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 
мероприятиях 

5-9 В течение 
года 

Педагог - организатор 

Участие во Всероссийских проектах по 

активностям РДДМ - https://xn-- 

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 

Участие в проекте «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-9 По плану 

РДДМ 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 По плану 

РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Организация дежурства по классу 5-9 В течение 

года 

Актив класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц Советник по воспитанию 
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Участие во Всероссийских, 

Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Актив РДДМ Советник по 

воспитанию 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, общественных 

местах. Вводные инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация 5-9 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководители 

«15 минут о безопасности» Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД, 

составление учащимися Схемы 
безопасного пути «Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 
сентября 

Педагог организатор 

 
 

классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 2 раза в 

тримест р 

Зам.директора по ВР 

Беседы по безопасности учащихся в 
период осенних каникул 

5-9 Конец 1 
модуля 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период, 

поведение на школьных Елках. 

5-9 Конец 2 

модуля 

Классные руководители 

Единый день профилактики 5-9 Декабрь 

март 

Зам.директора по ВР 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул и «Осторожно, 
гололед» 

5-9 Конец 
2 триместра 

Классные руководители 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май Педагог организатор 

Беседы, посвящённые правилам пожарной 
безопасности, поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных пожаров 

5-9 Май Классные руководители 

Правила безопасного поведения на летних 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах 
в летний период и т.п. 

5-9 Конец 

3 триместра 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стенда «Гордость школы» 5-9 До 1 
октября 

Замдиректора по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 сентября Педагог-организатор 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

5-9 В течение 

года 

Заведующий библиотекой 
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Выставка Новогодних плакатов, формат А3 5-9 с 1 декабря Ст.вожатая 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря Классные руководители 

Выставка плакатов «Мы помним- Великие 

сражения ВОВ» 

5-9 С 4 апреля Классные руководители 

Выставка фотоколлажей «Наш класс 

выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 С 11 мая Классные руководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

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 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Участие представителей организаций- 

партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической 

направленности. 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 



 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

Телеграмм 

5-9 Каждую 

неделю 

Замдиректора по 

ВР Советник по 

воспитанию 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

ВК 

5-9 Каждую 

неделю 

Учитель 

информатики 

Фоторепортажи с школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

 

Работа школьного радиоцентра «ШАГ» 5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Подготовка ведущих школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Просмотр видео-уроков на сайте 

«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 Раз в месяц Классные 
руководители 

Занятия отряда ЮИД 5 Среда  

Проектная деятельность 9 В течение 

года 

Учителя-
предметники 

Тематические экскурсии на 

предприятия округа, области 

5-9 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Профориентационная работа по подготовке к 

выбору профиля 

8-9 В течение 

года 

Учителя-
предметники 

Занятия в рамках проекта по профминимуму 
«Билет в будущее» 

6 Раз в неделю Классные 
руководители 
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